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РАЗМЫШЛЕНИЯ О БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТАХ TEMPUS TACIS 1994-1998

Джудит Маркванд, 

профессор, научный сотрудник.

Центр экологической этики и общества. Оксфордский университет. Великобритания

Оглядываясь на два проекта Tempus Tacis и библиотеки Томского университета, 

координатором которых я была, пилотного проекта в 1994-1995 годах и основного проекта 

по развитию библиотечного менеджмента в 1995-1998 годах, я поражаюсь, какими 

честолюбивыми, а возможно, наивными мы все были.

Это были одни из самых первых проектов Tempus Tacis. Программа начала работу 

только в 1993 году, и именно в этом году нами была сделана первая неудачная заявка на 

финансирование проекта. Европейская Комиссия и ее представитель -  Европейский фонд по 

образованию впервые изучали возможность начать работу с учреждениями высшего 

образования в России. Для всех западных партнеров это тоже был первый проект на 

территории бывшего Совегског о Союза.

И для Томского государственного университета это был первый проект с 

европейскими партнерами. Томск до 1992 года был закрытым городом как для большинстъа 

россиян, так и для иностранцев. Приехав сюда впервые в 1992 г оду, я была одним из первых 

представителей Запада, посетивших город. В начале проекта внешние связи были очень 

бедными. Не было Иитериета и электронной почты, только телефон и старомодный факс с 

бумажными рулонами. Не было денег на приобретение иностранных книг в течение 

десятилегий, не было иностранных газет. Томск и библиотека Томского университета были 

все еще отрезаны от иностранных контактов.

Так мы все вместе учились: западные европейцы познавали российский образ 

мышления и российскую систему, россияне -  европейский образ мышления -  и в то же 

время изучали основной предмет нашего проекта -  библиотечный менеджмент. Сейчас 

процессы обучения требуют огромного времени. Частые показы, частые повторения и 

огромный практический опыт необходимы прежде, чем новый образ мышления, который 

привел бы к новому поведению, внедрился бы. У нас было только два года и восемь месяцев 

в основном проекте. Мы были все заражены сверхамбициями, произрастающими из 

взаимного непонимания. Поэтому, оглядываясь назад, удивительно осознавать, как много 

было узнано каждым, вовлеченным в проект

Возможно, самой большой проблемой было то, что по своей природе библиотека 

является частью огромной сети. Эта сеть включает в себя не только руководство библиотеки, 

не только ее сотруднг<ков, но также и всех пользователей и тех. кто обеспечивает ее всем



необходимым, а в случае с библиотекой Томского государственного университета -  все 

библиотеки, для которых она является методическим центром У некоторых структур ТГУ 

существовало неправильное понимание задачи проекта, которое, по их мнению, сводилось 

просто к компьютеризации библиотеки. Это не верно Задача проекта была гораздо шире: 

“внедрение современной практики управления Научной библиотекой Томского 

государственного университета и подготовка ее специалистов для обучения С01рудник0в 

других библиотек по всей Сибири и Дальнему Востоку, обеспечение материалами для 

поддержания этою обучения”.

Частью проекта "Современная практика управления” было, конечно, познакомкгь и 

научить пользоваться современными информационными технологиями, но это далеко не все. 

Сюда также входило и создание жизнеспособного, включающего в себя большое количество 

участников процесса страте! ического планирования, в котором сотрудники библиотеки сами 

создавали (и продвигшп!) бы стратегический план, который был бы реальным для 

выполнения. Осуществлялось как консультирование руководителей и обучение большого 

числа сотрудников в Томске, так и большое количество тщательно спланированных 

обучающих визитов в библиотеки Западной Европы. Обучение охватывало как общие 

принципы стратегического управления и вовлечения пользователей в принятие решений, так 

и обучение по определенной специализации, например управление ком1Н.ютерной системой, 

или сохранность редких книг, или финансовый менеджмент.

У проекта были огромные успехи. Большинство сотрудников поддержали все 

перемены, которые происходили. Естественно, проверяющие из lempus Tacis, посетивп1ис 

проект ближе к его завершению, отмечали с особым удовлетворением степень 

ответ1Ггвенносги сотрудников, которые были в состоянии выполнять проект. Группа 

сотрудников библиотеки создавала п внедряла стратегический план библиотеки, 

дорабатывая его из года в год. Библиотека стала местом, где пользователям всех категорий 

оказывалась помощь в поиске необходимой информации. В библиотеке были 

компьютеризированы все процессы, начиная с поиска в огромном каталоге. В итоте она 

создана хорошие связи с фондами, такими как Институт “Открытое Общество” (фонд 

Сороса), создатели программного продукта VTLS. и большим числом источников 

информации Специалисты библиотеки, получив навыки, стали в состоянии обучить 

сотрудников других библиотек процессам компьютеризации и некоторым современным 

тенденциям библиотечного менеджмента, таким как ориентация на потребности 

пользователей.



Размыш.пения о Библиотечных проектах Tempus Tads. 1994-1998

Были также и неудачи. Возможно, наиболее важным было то, что мы не смогли 

внедрить какую-либо подходящую программу развития сотрудников, которая повлекла бы за 

собой улучшение, расширение и изменения в работе, кроме того, на решающей начальной 

сталии было недопонимание наших действий некоторыми основными пользователями ТГУ: 

деканами факультетов, части главных университетских структур; и, наконец, практическая 

подготовка в 1омске сделала возможным использование системы Национальных 

профессиональных квалификаций (NVQ) Великобритании. Система хорошо работала, 

сотрудники библиотеки, изучавшие ее разделы, находили их стимулирующими и полезными. 

Несколько сотрудников Научной библиотеки ТГУ стали подготовленными проверяющими, 

они оценивали работу своих первых кандидатов. Но затем, в 1999 году, помощь 

Великобритании всем зарубежным Оценочным центрам NVQ прекратилась. Проект был не в 

состоянии что-либо сделагь в последнем случае, но если бы было дано больше времени, 

изменения в библиотеке смогли бы быстрее получить признание быстрее со стороны 

универси-1ета, и было бы возможно построить более прогрессивную систему управления 

человеческими ресурсами Но культурные изменения, необходимые для успеха, были 

огромны, а время проекта слишком коротким. Только тщательное, настойчивое разъяснение, 

во-первых, и гораздо большее время для ознакомления и освоения новых систем, во-вторых, 

могли бы привести к удовлетворительному внедрению изменений

Но тем не менее, вернувшись в библиотеку сегодня, я потрясена степенью перемен и 

условиями, в которых так много нового принимается как само собой разумеющееся. 

Существуют две награды за успех проектов, которыми я особенно горжусь. Во-первых, это 

комментарий, который был сделан уже несколько лет назад одной их из сотрудниц 

библиотеки. Размышляя над тем, какой была библиотека в 1994 году, она просто сказала 

"Вы дали нам надежду” Второе, недавнее замечание Оно было высказано молодой 

студенткой из Оксфорда, которая провела несколько месяцев в Томске. Перед этим она 

училась в Воронеже и даже в Москве. Она не знала о том, что были проекты с библиотекой 

Томского государственного университета, но когда она впервые воспользовалась ее 

услугами, она была поражена. “Как западная библиотека”, -  сказала она

Сейчас некоторые из вас могут оценивагь это замечание со смешанными чувствами. 

Но я хотела показать, по существу, то, что библиотека заботится о своих пользователях и 

обеспечивает им свободный доступ к огромному количеству источников информации. Это 

го, что должна стараться делать каждая библиотека. Это то, чего достигла библиотека 

Томского государственного университега И это то, что должно быть распространено на 

другие библиотеки Сибири и Российского Дальнего Востока. Пусть так продолжается всегда



REFLECTIONS ON THE TEMPUS TACIS LIBRARY PROJECTS 1994-1998

Prof. Judith Marquand,

Associate Fellow. Oxford Centre for the Environment Ethics and Society, United Kingdom

Looking back on the 2 Tempus Tads projects with Tomsk University Library which 1 co

ordinated -  the pre-JEP from 1994-1995 and the main projcct on Management Development for the 

Library, from 1995-1998. 1 am struck by how ambitious and perhaps how naive we all were.

These were among the first Tempus Tacis projects ever let. The Programme started only in 

1993, and indeed our first, unsuccessful bid for funding was made that year. So the European 

Commission and its agent, the European Training Foundation, were learning for the first time about 

working with higher education institutions in Russia.

For all the Western partners, too, these were their first projects in the Former Soviet Union.

And for Tomsk State University, these were the first projects with European partners 

Tomsk had been a closed city until 1992, closed to most Russians as well as to foreigners When 1 

visited it first in 1992, I was one of the earliest Westerners to come. At the start of the projects, 

external communications were still very poor. There was no Internet and no e-mail, only telephone 

and old-fashioned faxes with paper rolls. There had been no money to buy foreign books for many 

decades, and there were no foreign newspapers. Tomsk and Tomsk University Library were still 

very cut off from all foreign contact.

So we were all learning together -  Western Euiopeans about Russian ways of thought and 

Russian institutions, and Russians about European ways of thought as well as about the overt 

subject of the project -  library management. Now learning processes take a long time. Frequent 

exposure, frequent repetition, and plenty of practical experience are needed before new ways of 

thought- leading to new ways of behaviour, become embedded. We had only 2 years and 8 months 

in the main project. We were all infected by over-ambition, arising from mutual ignorance. So when 

1 look back, it is amazing to realise how much was done and how much w'as leamt by everyone 

involved in the project

Perhaps the biggest problem was that, by its nature, a Library is part of a huge network. The 

network includes not only the Library top management and the library staff, but also all the library’s 

users and suppliers and, in the case of Tomsk University' Library, all the other libraries for which it 

had training responsibilities There was some misconception in parts of TSU that the purpose of the 

project was simply “to computerise the library”. This was wrong: the purpose of the project was far 

wider. Its aim was ‘to implement modern management practice in Tomsk State University Library 

and to train its staff as trainers for library staff throughout Siberia and the Far Ea.st. with materials to 

support such training”.



Part of “modern management practice” was of course to introduce and learn to use modern 

information technology, but there was much more than this. There was the introduction of a viable, 

participative, strategic planning process, in which the library staff themselves developed (and rolled 

forward) a strategic plan which it was realistic to implement. There was consultancy for top 

management, and training for a large number of staff, both in Tomsk and through a large number of 

carefully-targeted study visits to libraries in Western Europe. The training covered botli the general 

principles of strategic management and of user-involvement in decision-making, and also training 

in particular specialisms, like the management of the computer system, or the conservation of rare 

books, or financial management.

The project had some huge successes. The majority of the staff came to support all the 

changes that were taking place. Indeed, the Tempus Tacis monitors who visited the project near its 

end commented especially favourably on the strength of the commitment from staff which the 

project had been able to develop. A representative group of the library staff developed and 

implemented a strategic plan for the library and rolled it forward from one year to the next. The 

library became a friendly place, where users of all kinds were helped to find the information that 

they needed. It computerised all its systems, starting with the huge catalogue. In the end it 

developed good links with funders like the Open Society Institute, with suppliers like VTLS, and a 

wide range of sources of information. Members of its staff developed -  and then used -  the capacity 

to train staff at other libraries in computerisation and some of the other modern management 

practices, like orientation towards users.

There were some failures too. Perhaps the most important were that we failed to embed any 

proper internal staff development programme involving job enrichment, enlargement and rotation; 

that at a crucial early stage there was inadequate communication with some of the key TSU users: 

the Deans of other Departments and some of the main University committees; and finally, that the 

practice-based training in Tomsk itself made use of the United Kingdom system of National 

Vocational Qualifications. The system was working well; the library staff who studied the Units 

found them stimulating and helpful. Several TSU staff became trained assessors, who assessed the 

work of their first candidates -  but then United Kingdom support for all overseas NVQ assessment 

centres was arbitrarily withdrawn in 1999.

The project could not have done anything about the last of these -  but, given more time, the 

changes in the Library could have won acceptance more readily from the remainder of the 

University, and it should have been possible to build a more progressive system of management of 

human resources. But in both cases, the cultural changes needed for success were immense and the 

project time was too short. Only careful, persistent dissemination in the first case, and much more



Judith Marquand

time to introduce and implement new systems in the second, could have led to the satisfactory 

embedding of changed ways.

But all in all, when I come back to the Library today, I am overwhelmed by the extent of 

change and the way in which so many of the new practices are taken for granted. There are two 

tributes to the success of the projects of which I am particularly proud.

The first was the comment, several years ago now, of one of the librarians. She reflected on 

what the Library had been like in 1994. She said simply: “You gave us hope”.

The other is much more recent. It came from a young Oxford student who spent some 

months in Tomsk. Previously she had studied in Voronezh and indeed in Moscow. She was 

unaware of the history of the projects with Tomsk State University Library, but when she first used 

it she was amazed. “It’s just like a Western library”, -  she said.

Now some of you may view that comment with mixed feelings. But what I take it to mean, 

in essence, is that the Library takes care of its users and provides a clear gateway to a wide range of 

sources of inl’ormation. That is what every library should try to do. That is what Tomsk State 

University Library has achieved And that is what it has been disseminating to other libraries in 

Siberia and the Russian Far East.

Long may it continue to do so.



ЗДЕСЬ, ТАМ И ВСЮДУ: МНОГООБРАЗИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В БРИТАНСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

Алислер Патерсон, 

директор библиотеки, 

университет Эксетер. Великобритания

Библиотеки всегда считали сотрудничество своим достоинсгвом, так как цель, 

которую они выполняют, а именно: расширение понимания и познания мира читателями, -  

иногда зависит от необходимосги преодолевать ограничения, с которыми неизбежно 

сталкивается любая библиотека, находящаяся в отдельном здании: ограничение фонда, 

площади и бюджета.

Академические библиотеки особенно выигрывают от сотрудничества. Чем более 

сложным становится мир, в котором они действуют, тем более им необходимо 

сотрудничество. Такое сотрудничество в Великобритании, как мы увидим, расширяется в 
национальном и международном масштабе: с помощью межбиблиотечного обмена и 
совместных программ по покупке материалов, а также соглашений относительно 

предоставления доступа сгудетгам и сотрудникам, совместной разработки новых ресурсов и 
средств, совместного создания катилогов и обмена профессиональными советами и опытом. 
Все это подтверждает, что академические библиотеки далеки от того, чтобы быть 
статичными и держаться в стороне. Это динамичные организации, помогающие друг другу 

идти в HOî y с быстрыми изменениями окружающей обстановки и основных задач (миссий).

Великобритания не очень большая страна. По русским меркам, она до смешного мала, 

но JTO густонаселенное место с населением около 60 млн человек и 150 учреждениями 
высшего, образования, большинство из которых называются университетами. Университеты 

получают государственное финансирование, но на уровне, который не оправдьшает 

возмещение затрат на обучение. Поэтому некоторые услуги для студентов платные, и 

университеты занимаются получением доходов от научных проектов. Вдобавок, чем лучше 
опубликованные исследования учреждения высшего образования, которые оцениваютея 

внешними экспертами каждые несколько лет, тем больше денег оно получает от !осударства 
Поэтому на университеты оказывается большое давление для достижения целей по набору 

студентов, опубликования лучших работ и получения грантов на научные работы при 
появлении возможностей.

Все это делает высшее образование в Великобритании конкуретгным, но 

парадоксально способствует сотрудничеству академических библиотек в обеспечении 
сотрудникам и студентам самых лучших условий для обучения и исследований. С одной 
стороны, мы служим главной цели обогащения человечества знаниями и открытиями, а с



другой -  помогаем отдельным университетам быть более успешными и 

конкурентоспособными на образовательном рынке.
Некоторые структуры, созданные академическими библиотеками для сотрудничества, 

появились в Великобритании, когда конкуренция была не такой сильной, когда было мало 

университетов, до того, как информационные технологии изменили наши услуги 
революционным образом. В первой половине XX века появилась Национальная система 

МБА, объединенная Британской библиотекой, национальной библиотекой Великобритании и 

управляемая из специально построенного места в центре страны, в Йоркшире. Также 
существовали региональные схемы МБА и начали создавагься совместные региональные 

каталоги. Некоторые из этих каталогов впервые превратились в совместно разработанные 

системы электронных каталогов, которым добавили другие функции (такие как выдача) для 
получения интегрированного продукта, который затем вышел на коммерческий рынок. По 

меньшей мере, одна из этих систем все еще действует как полноценная система управления 

библиотекой в Великобритании. Некоторые из нас все еще используют программное 
обеспечение, разработанное коммерческими компаниями, н сотрудничают друг с другом по 
разработке продукта, создавая группы национальных и международных пользователей.

Естественно, профессиональные органы были созданы для координации работ всех 

типов, таких как государственное планирование и финансирование, регулирование и 
разработка систем профессиональной подготовки и квалификации. Ассоциация библиотек, 
C1LIP, была основана для всех библиотек: академических, публичных, частных. 

Политически активная, она руководит обучением и тщательной подготовкой на рабочих 

местах, что особенно важно для публичных библиотек и новых университетов. Старые 

университеты предпочитают высшее библиотечное образование, в национальной 

координации которого они ифают ведущую роль. В CILIP в Лондоне работают постоянные 

сотрудники и библиотекари.

SCONUL (The Society of College, National and University Libraries) -  сообщество 

нашюнапьных, университетских библиотек и библиотек колледжей -  представляет интересы 
академических библиотек Великобритании. Оно разработало важные годовые 

сгатистические публикации, которые дают возможность библиотекарям увидеть 

собственные хара1стерные черты по сравнению с национальной картиной. Сколько затрачено 
средств на каждого студента, какая часть денег идет на информацию, а какая на сотрудников 

или оборудование, количество выдач и запросов на каждого библиотекаря, рост электронных 
ресурсов -  все это становится видимым, и можно графически изобразить тенденции развития 
за долгий период времени
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SCONUL руководит также двумя важными схемами, стимулирующими сотрудников 

одного университета брать литературу в другом; UK Library Plus, которая дает возможность 
зарегистрированным студентам дистанционной формы обучения брать литературу в 

ближайшей к месту жительства библиотеке университета; и UK Research Extra, которая 
предоставляет возможность и право всем научным сотрудникам и аспирантам брать 

литературу в большинстве академических библиотек Великобритании. Последним 

достижением SCONUL было успешное лоббирование академическими библиотеками в 

Европейском парламенте изменений некоторых постановлений нового европейского 

законодательства по авторскому праву.

Британская библиотека -  это наша национальная библиотека (хотя Шотландия и 
Узльс имеют собственные). Эта библиотека предоставляет авторские права на публикации в 

Великобри^гании с правом бесплатного экземпляра, независимо от того, что британские 

издатели публикуют. Она только что получила важное право выдавать авторские права 

также на электронные данные. Одна из ее важных услуг -  руководство национальной 
системой МБА, расположенной за пределами Лондона, используя хорошие 

телекоммуникационные системы, а в качестве источников -  свои собственные фонды, фонды 

всех библиотек Великобритании, а также производит поиск за рубежом, если потребуется
Британская библиотека имеет офомный электронный каталог, который можно найти 

в World Wide Web, и предлагает широкий диапазон информационных услуг. Так как 
библиотека легко предоставляет членство академическому персоналу, то она является 

хорошей запасной библиотекой для наших ученых, которые могут добраться из Эксетера в 

Лондой за трн часа. Теперь в новом здании и с новым динамичным руководством, 
Британская библиотека наконец-го ифает важную цетральную роль в националыюм 

информационном обеспечении и является пионером в предоставлении информационных 

услуг, которых нам так долго не хватало. И конечно, информационная среда, в которой 
находится библиотека, постоянно меняется. Например, потребность в МБА, особенно в 

журнальных статьях, резко унала в результате увеличивающихся инвестиций отдельных 
университетов на подписку электронных журналов. Поэтому Британская библиотека борется 

за поддержание жизнеспособности инфраструктуры, которая управляет услугами: книги, 

здания, штат сотрудников, допустимые цены на услуги. Одновременно она развивает все 
виды цифровых библиотечных услуг. Самые последние проекты ставят своей целью 

оцифровку тысяч часов звуковых архивов и двух миллионов страниц местных, региональных 
и национальных газет XIX века.

Среди других национальных организаций одна, называемая CHEST, представляющая 

интересы всех университегов Великобритании, ведет переговоры о лицензионных ценах на



использование программного обеспечения и компьютеров. Национальная университетская 
широкополосная сеть JANET постоянно совершенствуется увлеченной командой 

сотрудников, а новейшая ее версия SuperJANET делает возможной очень быструю связь 
между учреждениями.

На этой стадии нашей истории большая часть увлекательного национального 

сотрудничества сосредоточена на вопросах, посвященных электронной библиотеке. Мы не 

случайно подошли к этому. Доклад правительства по академическим библиотекам в 

1993 году определил следующие главные области для научных исследований и развития:

• Стратегия предоставления доступа к фондам, особенно для научных исследований, 

а не их хранение.

• Оцифровка текстов.

• Покупка с помощью консорциумов -  луч1иие сделки.

• Улучшение обучения — библиотекари как преподавагели, обучающие 

информационным навыкам, их постоянный профессиональный рост.

• Информационная стратегия — формулировка учреждениями их С1ратегии по 

управлению и финансированию информации.

• Статистика управления (показатели качества выполнения работы) — более 

детальная и более показательная.

• Сшдание видения будущего: виртуальная библиотека.
Последующая программа распорядилась 65 млн долл. правительственных денег 

инвестировать в библиотечное строительство и более чем 25 млн долл. -  в проекты по 

сотрудничеству, исследованиям и демонстрации способов, которыми информационные 

технологии могут помочь библиотекам справиться с возрастающим спросом на услуги. 

Другая программа рассматривала ресурсы для поддержки научных исследований. Мы в 

Эксетере участвовали (в сотрудничесгве или самостоятельно) в иескольких финансируемых 

правительством проектах каталогизации, или описания, или оцифровки уникальных научных 

ресурсов. Мы также получили и все еще получаем специальную доплату кахсдый год в 
размере 65 тыс. долл. как признание того, что наши специальные коллекции редких книг и 

рукописей привлекают многих ученых из других учреждений.

В настоящее время развитие академической информационной инфраструктуры и ее 
электронное содержание координируются корпорацией, называемой J1SC (The Joint 
Information Services Committee), -  Комитетом по совместным информационным услугам, 

поддерживаемым советами по финансированию высшего и профессионального образования. 

Миссия J1SC -  осуществлять стратегическое руководство, оказывать помощь и



предоставлять возможности для использования информационной и коммуникационной 

технологий при обучении, исследованиях и управлении.

J1SC, которая управляет сетью JANET, соединяя все университеты, упомянутые 
выше, работает с помощью системы комитетов практических работников, но имеет и свой 
собственный штат сотрудников. Услуги включают советы и руководства по оцифровке, 

обеспечение набора ключей к данным (бесплатно или со скидками), юридическую 

информацию, обучение пользованию Интернетом, помощь при защите от плагиата, выходы к 

тематической информации web-pecypcoB. Одна из организаций, поддерживаемая JISC, 
NESLi2, ведет переговоры с издателями электронных журналов от имени союза высших 

учебных заведений о ценах и условиях лицензирования, принимая во внимание наши 

приоритеты и предпочтительные методы доступа к информации. Сушсствует ряд программ 

развития, финансируемых Л5С, в которых учреждения принимают участие на конкурентной 

основе в таких областях, как цифровые библиотеки, электронная обучающая среда, 

студенческие порталы, сохранение цифровых записей и удостоверение подлинности. 
Результатами делятся со всем академическим сообществом.

Я сказал о разработках в Британской библиотеке и уверен, что наша сильная 

национальная библиотека, которая является центром и строителем национаиьного 

сотрудничества, а также лидером в профессиональной инновации, -  это хорошо. В 
Великобритании также существуют исторически сильные региональные альянсы, чаще в 
городах, например консордаум Шеффилда, о котором вы уже слышали. Такие группы 

управляют местным межбиблиотечным обменом, каталогами, обменом сотрудниками и 

иногда студентами. Однако сейчас началось большое движение по объединению библиотек 

всех типов с местными архивами и музеями на региональном уровне, ^гот процесс является 

отражением нового подхода лейбористского правтельства к объединению, к попыткам 

создания связей и, таким образом, к увеличению полезности правительственной и 

общественной инфраструктуры, включая музеи, библиотеки и архивы.

Существует национальная организация MLA (музеи, библиотеки и архивы), которая 

движет всю работу; затем -  региональные организации, к одной из которых мы принадлежим 

на юго-западе Англии, -  SWMLAC (Юго-западный совет музеев, библиотек и архивов). С 

точки зрения академических библиотек сотрудничество на таком уровне принесет выгоду, 
особенно тем университетским библиотекам, которые имеют архивы и музеи, как и моя 

библиотека. Но основная задача таких групп выполняется публичными библиотеками, 
которые только сейчас пытаются реализовать скорее образовательный, чем развлекательный 
потенциал своих средств обслуживания.



Это означает, что академические библиотеки организовали свои собственные 
региональные союзы, к которым мы также принадлежим. Так как юго-восток имеет далеко 
расположенные друг от друга населенные пункты, каждый со своим университетом, то мы не 
разрабатываем систему совмеспюй покупки ресурсов, например приобретения больших и 

дорогих печатных изданий, что возможно, когда в одном городе находятся несколько 
университетев. Но у нас есть совместное обучение и услуги, такие как разработка услуг для 
сгудентов-инвалидов в нашем регионе. Вместе с нашими университетами мы 1юлучаем 

выгоду от того, что входим в Консорциум южных университетов по приобретению ресурсов, 
который ведет переговоры о ценах на журналы, оборудование, а также на поставку книг.

Региональные сети дают возможность большому количеству учреждений 

пользоваться нашюнальной совместной академической сетью JANET с высокой пропускной 
способностью, например для проведения видеоконференций высокого качества, что очень 

хорошо для преподавания. Наша новая региональная медицинская школа, созданная на 

основе университетов Эксетера, Плимута н ряда больниц, использует управляемую 
обучающую среду совместных электронных ресурсов и видеоссылки, а наш новый 

студенческий городок в Корнуэле превращает в капитал такие же высококачественные 
коммуникации. Сетевая работа -  это просто ключ к информационной революции в Британии. 

Представляется, что подобные сети так же сильны, как слаба их связь, следовательно, 
существует необходимость вливання местных финансов для развития 1ют«нцнала 
национальной сети. Наша местная сеть, управляемая Эксетером, называется SWERN -  юго- 

западная английская региональная сеть, она объединяет региональные школы, библиотеки, 

музеи и учреждения высшего образования.

Сушествуег также сотрудничество между отдельными университетами и их 

библиотеками. Эксетер входит в i-pynny из 17 университетов, называемую “фуппой 1994”, 

которая имеет схожие черты: старые маленькие научно-исследовательские университеты с 

широким диапазоном дисциплин, куда недавно включили медицину. Директора библиотек 

“группы 1994” встречаются каждый семестр, обсуждают общие проблемы, предлагают 

собственные решения и предоставляют свои данные для современной статистики, которую 

мы используем, чтобы получить больше денег для наших учреждений. В эту группу входят и 

университеты, с которыми у нас самая большая конкуренция.
И наконец, я хотел бы рассмотреть международное сотрудничество.

У библиотек Великобритании -  международное видение, желание сотрудничества с 

зарубежными библиотеками. Британский совет в прежние времена имел ресурсы для 
финансирования связей между библиотеками Великобритании и партнерскими 

учреждениями во всем мире. Оно осуществлялось с помощью программ взаимопосещений и
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совместных проектов Г)то происходило в бывших британских колониях или на континентах, 

где существовало много колоний (Индия и Африка), но это было преимуществом для 

получения новых перспектив, контактов и истхзчников обеспечения стран книгами, в 
основном с помощью академических программ по истории, языкам, географии и 
общественным наукам

В настоящее время Великобритания -  член Европейского союза. Эю другая огромная 

область сотрудничества, но описание работы, проведенной для создания досгунносги 

официальных публикаций Европейского союза в Интернете, н нашего статуса в Эксетере как 
Европейского докуметацнонного центра, обеспечивающего доступ и руководство в регионе 

по специализированной европейской информации, потребовало бы отдельной статьи Наше 

членство в Европейском союзе усилило процесс международных связей и встреч. Теперь 
проводятся ежегодные англо-французские и англо-немецкие конференции академических 

библиотек, и моя библиотека уста|40вила связи с университетом Рура, Бохумом (Германия) 

по обмену сотрудниками.
Еще более важно, что в течение последних 12 лет профамма TEMPUS под 

руководством Европейского союза способствовала развитию многих библиотечных проектов 

по партнерству со странами бывшего СССР. У библиотеки университета Эксетера связь с 
Томским университетом самая старая: более 10 лет. Мы также участвуем в проектах в 
Ярославле, Ташкенте, Улан-Баторе, Кемерове и Челябинске. Эти проекты решали вопросы 

стратегического управления и автоматизации, а иногда в рамках больших академических 
программ вопросы новых подходов к обучению и изучению истории. Особое внимание 

уделялось поиску правильных решений для местных условий с помощью покупки 
оборудования и программного обеспечения, обмена визитами и советами.

TEMPUS сейчас обратился к другим регионам, |аким как североафриканские страны 

и Балканы, что означает меньше инвестиций в Россию. Поэтому, возможно, новое 

солрудничество с библиотеками Кемерова и Новокузнецка будет нашим последним 

проектом в этом регионе. Между тем новые программы ЕС -  это проекты по сотрудничеству 
в новых странах Европейского союза У нас есть проект с румынской библиотекой по 

оцифровке редких книг, и мы работаем над предложением польской библиотеки. Мы 
получаем очень многое от эгнх проектов; профессиональный опыт, новые перспекливы, 
во,зможность увидет ь стиль жизни других стран и дружбу на дол1ие годы.
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Libraries have always made a virtue of co-operation. This is because the purpose they serve, 

to enlarge their readers’ understanding and enjoyment of the world, must sometimes depend on 

overcoming the limitations that an individual library in a single location -  with limited collections, 

space and budgets -  necessarily experiences.

Academic libraries particularly benefit from co-operation. The more complex the world in 

which they operate becomes, the more the co-operation is needed. This co-operation in the UK, as 

we’ll see, extends nationally and internationally from inter-lending and joint purchasing 

programmes to agreements about access for each other’s students and staff, joint development of 

new resources and tools, shared catalogue records and interchanges of professional advice and 

expertise. All of which confirms that academic libraries, far from being static and aloof, are 

dynamic organizations helping each other to get through very rapid changes in their environments 

and missions.

The UK is not a big country -  by Russian standards, it’s laughably small -  but it is a 

crowded place with a population of around 60 million and around 150 institutions of higher 

education, most of which are designated as universities. Universities receive state funding but at a 

level that falls short of recovering the costs o f providing education, so as a result some fees are 

charged to students and research income from projects is pursued. In addition, the better the 

institution’s published research, externally assessed every few years, the more money it gets from 

the state, so there is big pressure on universities to meet all their student recruitment targets, publish 

excellent work and pursue other research grants wherever they can.

All this makes higher education in the UK very competitive, but paradoxically encour^es 

academic libraries to collaborate with each other to ensure the best possible learning experience and 

research support for staff and students in their various institutions. So, on the one hand we’re 

serving the general cause of human knowledge and discovery, and on the other we’re assisting our 

individual universities to become more successful and competitive in the education marketplace.

Some of the co-operative structures used by academic libraries in the UK date from less 

competitive days -  days when there were fewer universities, days before the introduction of 

information technology began to revolutionise what we could offer A national system of inter

lending was evolved in the first half of the 20* century, consolidated by the British Library, the UK 

national library, and administered from purpose-built accommodation in the centre of the country,
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in Yorkshire. There were also regional inter-lending schemes and the beginnings of co-operative 

regional catalogues. Some of these catalogues went on to develop into the first jointly developed 

electronic cataloguing systems, to which other functions like lending were added until an integrated 

product resulted, which then entered the commercial marketplace. At least one of these systems is 

still going strong as a fully featured library management system in the UK, and those of us now 

using software developed by commercial companies still co-operate with each other in product 

development through national and international users’ groups.

Naturally professional bodies have long been set up to co-ordinate the work of all types of 

British library, representing them in various arenas such as those of government planning and 

funding, and regularising and develop systems of professional tiaining and qualification. The 

Library Association, now CILIP, was set up for all librarians -  academic, public, private. Politically 

active, it administers training and rigorous in-service qualification which is particularly important 

for public libraries and newer universities -  the older universities prefer to see a postgraduate 

library qualification, in the national co-ordination of which they play a leading part. CILIP is run by 

a mixture of permanent staff and working librarians, with premises in London.

SCONUL -  The Society of College, National and University Libraries -  specifically 

represents the interests of UK academic libraries and has developed crucial annual statistical 

publications which allow librarians to sec their own extensive profiles in comparison with the 

national picture. How much is spent per individual student, what proportion goes on information as 

opposed to staff or equipment, the rate of loans and enquiries per library staff member, the growth 

of electronic resources -  all this is visible, and trends over a longer time period can be plotted.

SCONUL also administers two important schemes that facilitate members of one university 

in borrowing from another -  UK Libraries Plus, which allows registered distance learners to borrow 

from the nearest university library to where they live, and UK Research Extra, which allows all 

research postgraduates and academic staff to have borrowing rights in most other UK academic 

libraries (Oxford and Cambridge generally stay out of such schemes, since there’s unlikely to be 

much advantage for them in such arrangements). A recent SCONUL achievement has been the 

successful lobbying in the European Parliament by UK academic libraries, through SCONUL, to 

change some provisions of the new European Copyright Legislation.

The British Library is our National Library (though Scotland and Wales have one too). It’s a 

copyright library for UK publications, with an entitlement to a free copy of whatever British 

publishers produce, and has just won the important right to extend this copyright to electronic data 

too. As mentioned already, one of its important services is to run an inter-library loans system based
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on a separate out-of-London site and on good telecommunications -  sourcing material from its own 

collections, from those of UK libraries or even searching abroad if required.

The British Library maintams a huge online catalogue which can be searched on the World 

Wide Web, and offers a wide range of information services. Since it readily gives membership to 

academic staff, it acK as a very good back-up librarj' for our researchers, who can get there to ST 

Pancras in London from Exeter in about 3 hours. Now in a new building and with new dynamic 

leadership, the BL is at last playing the important central role in national information provision and 

in pioneering information services which we have lackcd for much too long. And of coursc, the 

information landscape in which it stands is constantly changing. For example, demand for inter- 

library loan, particularly for copies of journal articles, has fallen away sharply, as a result of 

increased investment by individual universities in electronic journal subscriptions, so the BL is 

struggling to maintain the viability of the infrastructure -  books, buildings, staff, affordable 

transaction charges -  that manages this service. Simultaneously, it’s developing all kinds of exciting 

digital library services -  the latest projects are aimed at digitisation of thousands of hours from the 

sound archives and two millioti pages of 19* century local, regional and national newspapers.

Other national bodies include one called CHEST, representing all UK universities, which 

negotiates the best prices for institutional licences for software use, as well as some hardware deals. 

A national university broadband network, called JANET, is consistently upgraded by a dedicated 

team, and the latest version, SuperJANET, allows very fast connections between institutions.

At this stage in our history, most of the ground-breaking national co-operative activity is 

focussed on electronic library issues. We didn’t get there randomly. A government report on 

academic libraries in 1993 set out some principal areas for research and development;

• A strategy of access rather than holdings, especially for research.

• Digitisation of texts.

• Purchasing consortia -  better deal s.

• Improved training -  librarians as educators, teaching information skills, continuing 

professional.

• Information strategy -  an institutional statement about how it proposes to manage and 

fund information.

• Management statistics (performance indicators) -  more detailed and more levealing.

• Building a vision of the future -  the virtual library.

A follow-up programme saw $65 million of government money invested in library 

buildings, and more than $25 million in co-operative projects, investigating and demonstrating 

ways in which IT can better help libraries cope with increasing demands on services. Another
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programme looked at resources to support research, and we at Exeter were involved in several 

projects, some co-operative, some stand-alone, funded with government money to catalogue or 

describe or digitize unique research resources. We also received, and still receive, a special 

supplementation every year of around $65 thousand in recognition that our special collections of 

rare books and manuscripts attract many scholars from outside our institution.

Now, much of the development of the academic information infrastructure and its electronic 

content is co-ordinated by a body called JISC, the Joint Information Services Committee, funded by 

the UK further and higher education funding councils. JISC’s mission is to give strategic guidance, 

advice and opportunities to use Information and Communications Technology to support teaching, 

learning, research and administration.

JISC, which also manages the JANET network linking universities referred to above, 

operates through a committee system of practitioners, but has its own full-time executive staff. 

Services include digitization advice and guidance, provision of key datasets either free or at 

discounted rates, legal information, internet training, plagiarism detection assistance and subject- 

based information gateways to Web resources. One of the JlSC-supported bodies called NESLi2 

negotiates with publishers of electronic journals on behalf of the higher education community, 

taking into account our priorities and preferred methods of access, and negotiating good prices and 

licence terms. There arc also a number of JlSC-fundcd development programmes, usually awarded 

to institutions on a competitive basis, in such areas as digital libraries, electronic learning 

environments, student portals, preservation of digital records and authentication The results are 

shared with the rest of the academic community.

I spoke of developments in the British Library, and my belief that a strong national library 

that is a focus for, and a builder of, national co-operation and a leader in professional innovation 

can only be good news. There are also historically strong regional alliances in the UK, often in 

cities, such as the Sheffield consortium some of you will have heard o f Such groups have managed 

local inter-lending, local catalogues and tnter-borrowing for each other’s staff and sometimes 

students. Now, however, there’s much more of a push to join together libraries of all kinds, with 

local archives and museums, at a regional level. This is a reflection of the new joined-up approach 

of the Labour government, which is trying to build connections and therefore increase the 

usefulness of much of the government and public infrastructure, including the museums, libraries 

and archives sector.

There’s a national body called just ML A (Museums, Libraries and Archives) which drives 

this work forward, then regional bodies such as the one we belong to in the southwest of England, 

SWMLAC (South West Museums, libraries and Archives Council). From the point of view of
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academic libraries, co-operation at this level can pay dividends, especially for those university 

librarians like myself who have archives and museums to care for, but ultimately the agenda of such 

groups is driven by public libraries who are only now trying to full realise the educational rather 

than the recreational potential of their facilities.

This means that academic libraries have formed their own specific regional groupings, and 

again we belong to one. Since the southwest has widely separated major centres of population, each 

with a university, we’re not developing some of the resource sharing, for example the purchase of 

big and expensive printed items that’s possible when there are several universities in one city, but 

joint training events and services, such as our development of services for disabled students in the 

region, have been a useful spin-off We also, with our universities in general, benefit from 

membership to the Southern Universities Purchasing Consortium, which negotiates good prices for 

journal supply contracts, preferred book suppliers, and equipment.

Regional networks take the national joint academic network JANET to a great variety of 

institutions at an increased bandwidth -  supporting, for example, top quality videoconferencing 

which is suitable for delivering teaching. Our new regional medical school, based in Exeter and 

Plymouth universities and a number of hospitals, relies heavily on a managed learning environment 

of shared electronic resources and live video links, and our new campus in Cornwall will also 

capitalise on such high-quality communications. Networking is simply the key to the information 

revolution in Britain, and it’s seen that such networks are only as strong as their weakest link, hence 

the need to make local provision that capitalises on the potential of the national network. Our local 

one, run by Exeter, is called SWERN -  South West England Regional Network -  and aims to 

include regional schools, libraries and museums as well as higher education institutions.

There’s also co-operation between particular kinds of university and their libraries. Exeter 

belongs to a group of 17 universities called the 1994 Group, which have similar profiles -  older, 

smaller research universities with a wide subject range to which medicine is now being added by 

several (such as Exeter). 1994 Group library directors meet every academic term, talk about issues 

of common interest (we have similar problems), offer each other solutions and maintain a sub-set of 

very up-to-date statistics that we use to get more money within our own institutions -  for this group 

also contains the universities witli which we’re in the most direct competition.

Finally, I’d like to have a look at international co-operation.

UK libraries have long had an international vision, a willingness to be involved in links with 

overseas libraries. The British Council, in former times, had the resources to fund links between UK 

libraries and partner institutions all over the world -  with programmes of inter-visiting and shared 

projects. Some of this took place in former British colonies or in continents where colonisation had



been extensive -  such as India and Africa -  but there was advantage in gaining new perspectives 

and in finding contacts and sources of book supply in countries which featured largely in academic 

programmes, whether in history, languages, geography or other social sciences

Now the UK is a member -  sometimes a rather reluctant and awkward member -  of the 

European Union. This is another huge area of co-operation, but a description of the work 

undertaken to build up the availability of official EU publications on the Internet, and our own 

status at Exeter as a European Documentation Centre providing access and guidance to the region in 

specialized European information, would need a separate paper. Our membership of the European 

Union has also intensified the process of overseas links and meetings -  there are now annual Anglo- 

French and Anglo-German academic library conferences, and my library has built links based on 

staff exchanges with the Ruhr-Universitat, Bochum, in Germany.

Most significantly, for the last 12 years or so the TEMPUS programme administered by the 

European Union has fostered many library projects in partnership with the countries of the former 

USSR. In the case of Exeter University Library, the link with Tomsk State University is our oldest, 

extending over a decade. But we’ve also been involved in projects in Yaroslavl’, in Tashkent, in 

Ulan Baator, in Kemerovo and in Chelyabinsk -  usually focussed on issues of strategic 

management and automation, but sometimes as part of larger academic programmes such as new 

approaches to the study and teaching of history. Throughout, the emphasis has been on finding the 

right solutions for local conditions, assisted by equipment and software purchase, inter-visiting and 

advice.

TEMPUS has now diversified into other areas, such as the southern Mediterranean countries 

and the Balkans, which means less investment in Russia, so that it may be that our new co-operation 

with libraries in Kemerovo and Novokuznetsk will be our last TEMPUS activity in this legion. 

Meantime new EU programmes are building co-operative projects in the newly expanded European 

Union -  we have one with a Norwegian and a Romanian library, based on the digitization of rare 

books, and we’re working on a proposal with a Polish library. We get a tremendous amount out of 

these projects, in terms of professional experience, new perspectives and the opportunity tt) see each 

others’ way of life and make lasting friendships. The friendships I’ve made in Tomsk are important 

ones, and I’m sure this is not my last visit.
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Вхождение человеческой цивилизации в информационное общество породило 

серьезную проблему своевременной подготовки людей к новым условиям жизни и 

профессиональной деятельности в высокоавтоматизированной иг1формационной среде, 

обучения их самостоятельно действовать в этой среде, эффективно использовать ее 

возможности и защищаться от негативных воздействий. Проблемы становления 

информационного общества н, прежде всего, место человека в таком обществе в настоящее 

время являются предметом пристального внимания международного сообщества. 

Необходимость специальной подготовки человека к жизни в информационном обществе 

отмечается в документах, принятых на Всемирном саммите по информационному обществу 

в декабре 2003 года в Женеве В этих документах подчеркивается значимость особого вида 

грамотности -  грамотности в области информационно-коммуникационных технологий, а 

также значимость разработки и применения международных стандартов в этой сфере.

Среди международных инишатив и проектов в этой сфере следует выделить 

деятельность ИФЛА и ЮНЕСКО. В данном сообщении представлены результаты 

сотрудничества Научно-исследовательского инстичуга информационных технологий 

социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств с 

этими международными организациями.

Наш институт работает в рамках Программы ЮНЕСКО “Информация для всех” с 

2001 года по двум разделам: “Развитие потенциала человека, навыков и умений в век 

информации” (второй раздел) и “Информационные технологии для образования, науки, 

культуры и коммуникаций” (пятый раздел). С 2003 года мы сотрудничаем с секцией по 

информационной грамотности ИФЛА, принимая участие в разработке международных 

стандартов по информационной грамотносги.

Как известно, информационной подготовкой личности библиотекари и педагоги 

занимались со времен появления библиотек и школ. Конец XX века, ознамеиова|Н1ый 

информационным взрывом и кризисом, потребовал особого внимания к информационной 

подготовке личности и общества в целом. При этом важную роль сыграла эволюция 

объектов подготовки. За очень короткий срок этн объекты трансформировались от правил



Информационная культура или информационная грамотность?

разыскания документов в библиотечных каталогах до стратегий поиска информации в 

Интернете. Расширение номенклатуры объектов информационной подготовки имело 

следствием привлечение понятий и терминов из разных областей знания: библиотечного 

дела, информатики, документалистики, программирования и др '>гу ситуацию образно 

можно представить в виде лоскутног о одеяла, где каждый лоскуток представляет какой-то 

термин, связанный с определенной областью знаний. В частности, в качестве близких по 

смыслу понятий, характеризующих знания и умения человека по рабоге с информацией, в 

русском языке широко используются такие термины, как “библиотечно-библиографическая 

культура”, “культура чтения”, “библиотечно-библиографические знания”, “библиотечно

библиографическая грамотность”, “информационная грамотность”, “комньюгерная 

ipaM OTHOCTb”  и др. Такая же ситуация характерна и для англоязычной терминологии, где 

информационная 1Юдго1Х)вка связывается с употреблением понятий “Hypertext literacy”, 

“Information retrieval skills”, “Multimedia literacy”,”Multimedia literacy” и др.

В последние Юды в отечественной специальной литературе в цегпр 

терминологического поля выдвинулся термин “информационная культура”. В то же время в 

английском языке лидирующее положение занимает ”информационная грамотность”. Идея 

разработки международных стандар'гов 1Ю информационной грамотности побудила нас 

выяснить соотношение между понятиями “информационная грамотность” и 

“информационная культура”, гак широко принятыми в русско- и англоязычном 

информационном мире. Поэтому мы решили прежде всего выяснить содержание базового 

термина “грамотность” в наиболее авторитетных толковых словарях, как 01ечественных, так 

и зарубежных. Анализ множества определений позволяет утверждать, что грамотность -  это 

умение читать и писать, то есть речь идет о самых простых, примитивных интеллектуальных 

умениях Тогда возникает вопрос: насколько точно термин “информационная грамотность” 

отражает знания и умения человека, харакгеризуюшие такие сложные феномены, как 

информация и информационные технологии?

Для ответа на этот вопрос мы проанализировали развернутое определение 

информационной грамотности, которое дано в электронной публикации представителя 

ЮНЕСКО г-на Абделазиса Абида (Abdelaziz Abid), разосланной участникам секции по 

информационной фамотности при подготовке проведения 70-й генеральной конференции 

ИФЛА в Буэнос-Айресе. В результате этого анализа выясни;юсь, что “информационная 

грамотность” включает, как минимум, три сложных компонента: знание всего спектра 

современных источников инф0рма11ии, как традиционных (бумажных), так и электронных; 

знание способов поиска и использования различных информационных ресурсов, знание
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методов критической оценки и анализа информации. Каждый из них отнюдь не сводим к 

простым умениям и навыкам, обозначаемым словом ‘трамотность”. Следовательно, 

“информационная грамотносп.” -  это термин, отражающий владение человеком широким 

спектром знаний и умений в области информации.

Этот вывод подтверждается также результатами предпринятого нами анализа 

мирового потока публикаций за 1982-2003 10ды в РЖ “Информатика”, Было установлено, 

что в состав ком1юнентов, характеризующих информационную подготовку лнчиосги, входят 

сиособиость выражать свою информационную потребность и умение ее сформулировать; 

знание информационных ресурсов, возможностей библиотеки как информационной системы 

и умение пользоваться ею; способность самостоятельно вести информационный поиск, 

критически оценивать и творчески использовать информацию, умение пользоваться 

современными информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). При этом в 

последние годы наметилась достаточно тревожная тенденция -  увлечение обучением 

преимуществен1Ю навыкам использования ИКТ в ущерб таким важнейшим составляющим 

информационной подютовки, как вербализация информационных потребностей, поиск, 

анализ и синтез информации, ее критическая оценка, способность продуктивной 

деятельности по информационному самообеспечению.

Заметим, что об опасности раскола единой культуры человечества на гуманн-гарную и 

технократическую предупреждал еще в 1959 году известный британский ученый и писатель

Ч.П. Сноу в своей знаменитой Кембриджской лекции ’’Две культуры и научная революция”.

Опасность развития технократических тенденций в информационном обществе 

побудила нас к разработке интегрированного подхода к информационной подготовке на 

основании формирования информационной культуры личности. Если уподобить культуру 

современного человека драгоценному кристаллу, то одной из фаней является 

информационная культура. По нашему мнению, информационная культура личности -  одна 

из составляющих общей культуры человека; совокупность информационного мировоззрения 

и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 

деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информациошшх 

потребностей с использованием как фадициониых, так и новых информационных 

технологий Она является важнейшим фактором успешной профессиональной и 

непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности личности в 

информационном обществе.

Важным звеном, “скрепляющим” все компоненты информационной кулыуры, 

является информационное мировоззрение -  это система взглядов человека на мир
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информации и место человека в нем. Информационное мировоззрение включает в себя 

убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. Эта система выражается в 

ценностях образа жизни личности, социальной группы и общества в целом в век 

информации Информационное мировоззрение тесно связано с мотивацией деятельности 

человека, которая определяет успешность его информационной подготовки. Введение 

понятия информационное мировоззрение позволяет обеспечить целостностъ традиционной 

книжной (библиотечной) и новой, компьютерной информационной культуры.

Разработанная нами концепция информационной культуры получила признание и 

была взята на вооружение в качестве одного из приоритетных направлений Программы на 

2006-2007 годы на прошедшей в мае 2004 года III сессии Межправительственного совета 

Пр01раммы ЮНЕСКО “Информация для всех” в Париже.

Проведенные теоретические исследования и созданная на их основе концеп[(Ия 

фор.мирования информационной культуры легли в основу курса “Основы информационной 

культуры личности”, в состав которого входят такие разделы, как “Информационные 

ресурсы общества и информационная культура”; “Основные типы информационных задач и 

алгоритмы их выполнения”; “Аналитико-снитетическая переработка источников 

информации”; “Технология подготовки информационных продуктов”; “Информационная 

культура и новые информационные технологии”. Курс обеспечен комплексом учебных 

программ, унифицированных по структуре и дифференцированных по категориям 

обучающихся учащиеся старших классов; студенты гуманитарных вузов, учителя; 

аспиранты и соискатели ученых степеней.

Наряду с учебными программами создан комплекс учебной литературы по курсу 

“Основы информационной культуры личности”. Он состоит из учебных пособий, 

практических руководств, тестов, справочных материалов. Все это открывает, как мы 

считаем, возможности для разработки системы стандартов по информационной культуре, 

ориентированных на различные категории обучаемых, дифференцированных в зависимости 

от их возраста и вида деятельности.

Мы глубоко убеждены, что ие может быть абстрактных стандартов по 

информационной грамотности или информационной культуре. Каждый из них должен быть 

ориентирован на совершенно конкретную, определенную категорию потребителей 

информации (обучаемых), в зависимости от ступеней и уровней общего и 

профессионального образования: дошкольного, общего среднего, среднего специального, 

вузовского, послевузовского- Вмест-е с тем все они должны быть совместимы: каждый 

последующий стандарт должен быть основан на предыдущем. Стандарты должны
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соответствовать основному системообразующему принципу -  принципу непрерывности, 

преемственности, “совместимости” информационного образования. При этом подход к 

разработке национальных стандартов информационной грамотности будет определяться 

комплексом различных факторов: уровнем экономического и технологического развития, 

степенью информатизации страны, наличием или отсутствием национальной 

информационной политики, общим уровнем образования населения в целом, уровнем 

развития самого образования, положением с грамотностью среди взрослого населения и, 

конечно, нашюиальиой культурой и традициями.



ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В

БИБЛИОТЕКАХ

Саймон Фрэнсис, 

менеджер библиотеки, университет Брюнель, Великобритания

Системы автоматизации библиотеки -  это не о компьютерах. Речь идет об 

управлении, об изменении и, прежде всего, о цели и функции библиотеки.

Использование систем автоматизации библиотеки -  это и возможность, и опасность. 

Это возможность для библиотеки пересмотреть ее цель, функцию и структуры управления, 

которые дают возможность достигнуть цели. Они -  опасность, потому что если ими не 

управляют эффективно, то они могут оказать очень разрушительное влияние на услуги 

библиотеки, на отношения и моральное состояние сотрудников

Первое, что нужио сделать при внедрении интегрированных систем автоматизации, -  

это определить миссию библиотеки в [[елом и ее различных отделов, а также план их 

действий. Процесс консультирования с библиотекарями и пользователями о миссии и 

функции библиотеки -  важная деятельность. Он можег породить разногласия, которые 

должны быть решены, и он должен обеспечить возможность заново продумать приоритеты 

библиотеки.

Библиотеки, выполняющие работы вручную или с простой автоматизацией только 

некоторых действий, вероятно, никогда не думали, что оии пользуются системой. Конечно, 

есть система, или несколько систем, с помощью которых библиотека достигает миссии и 

цели, пересмотр которых должен вести к рассмотрению системы (систем), используемых 

библиотекой. Конечно, будет обнаружено, что библиотека не имеет интегрированной 

системы, но вместо этого имеет собрание отдельных систем, разработанных в разное время 

для различных целей и часто неэффективно связанных друг с другом

Типичная библиотека состоит из одной или более систем, с помощью которых книги 

и другие материалы отбираю1 ся, заказываются, поступают, каталогизируются, маркируются, 

хранятся и предоставляются пользователям. Есть системы для приема на работу и 

управления персоналом, финансами, для обслуживания зданий и для управления всеми 

этими действиями

Интегрированная сисгема, даже для выполнения работы вручную, является 

результатом тщательного анализа целей каждого элемента и, что наиболее важно, путей их 

взаимосвязи. Когда библиотека покупает современную интегрированную систему 

автоматизации, то она приобретает результаты анализа многих различных библиотек, а 

также идеи и надежды предыдущих нокупатошй системы автоматизации, которые требовали
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модификации и усовершенсгвования основною проекта. Хороию разработанная 

интефировамная система автоматизации выполнит почти все функции, которые библиотека 

желает достигнуть и, что важно, предоставит библиотеке возможность выполнить функции, 

о которых она не думала раньше. Хорошо разработанная система выполнит все эти действия 

с эффективной и рациональной взаимосвязью.

EH6jrH<rreKa, которая не проводит тщательного анализа функций и потребностей и 

просто автоматизирует существующие дейсшия существующими способами, тратит 

впустую деньги и теряет возможность развиваться и изменяться. Она также теряет 

возможность обеспечить лучшие услуги пользователям, которые формируют свос мнение о 

библиотеке и ее вкладе в их обучение на основе того, как она реагирует на возможности 

автоматизации.

Нужио подчеркнугь, что система автоматизации предназначена и используется как 

инструмеет изменения структуры управления библиотекой Автоматизация не цель сама по 

себе. Она ею никогда не была, хотя иногда кажется, что люди забывают это. Всегда помните, 

что автоматизация -  это только инструмент. В ситуации автоматизации библиотеки она 

ис(юльзуется как инструмент, управляющий ежедневной работой, и, что более важно, 

обеспечивающий доступ к информации пользователям вашей библиотеки.

Цель автоматизированной системы библиотеки та же самая, что и у библиотеки с 

системой выполнения работы вручную. А компьютер -  просто инструмент, позволяющий 

сотрудникам библиотеки вьмголнять определенные задачи быстрее, дешевле, точнее тех, кто 

пользуется ручными методами.

Результаты управления библиотекой с (юмощью интегрированной системы 

автоматизации многочисленны и различны:

Переосмысление миссии и цели. Только если библиотека имеет четкое определение 

своей миссии и цели, возможно, будут ясны пути, которыми интегрированная система может 

помочь в их достижении. Сущность интегрированной системы в том, что все действия 

библиотеки сосредоточены на единственных, главных миссии и цели. Если миссия не ясна, 

то действия интегрированной системы должным образом не могут быть выполнены.

Пересмотр видов деятельности, услуг, приоритетов. Библиотека ~ набор видов 

деятельности, который способствует достижению миссии и цели. Хорошо интсфированная 

система позволит библиотеке выполнить все ее виды деятельности. Вопрос для библиотеки: 

должны ли быть выполнены все дейсгвия? Возможно, некоторые больше не нужны вообше, 

а некоторые будут иметь низкий приоритет по сравнению с важными вилами деятельности.



Интегрированная система вынуждает библиотеку решать, какие виды деятельности имеют 

высокий приоритет, какие -  низкий или не нужны совсем

Лучшее выполнение существующих видов деятельности. Многие виды 

деятельности библиотеки могут выполняться более быстро и точно при использовании 

автоматизированных сиегем Например, системы выдачи могут быть более быстрыми, 

точными и гибкими, чем системы работы вручную. Статус выдачи книги можно изменить 

быстро и просто. Это означает, что пользователям будут предложены услуги, более 

соответствующие их потребностям. Интегрированные системы позволят использовать 

работу, выполненную для одного вида деятельности, в процессах выполнения других 

действий. Например, информацию о книгах, используемых для системы каталогизации, 

можно использовать как данные для системы выдачи изданий.

Возможности для новых услуг, новых пользователей. Автоматизированные 

системы могут обеспечивать услуги, которые не были бы возможны с системами 

выполнения вручную. Например, исгюльзование каталога вне библиотеки или с различных 

мест внутри библиотеки, возможность для пользователей проверить перед посещением 

библиотеки, имеется ли издание в фонде и доступно ли оно сейчас Автоматизированные 

системы позволяют обеспечивать услуги группам пользователей, которые не смогли бы 

иначе воспользоваться библиотекой. Например, жители отдалённых мест могут по каталогу 

запросить доставку им издания без необходимости отправляться в длинные и дорогие 

поездки в библиотеку.

Реструктурирование отделов. Автоматизированные системы, особенно 

интегрированные, обеспечивают библиотеке возможность изменить структуру и обязанности 

отделов. Наиболее общий пример -  слияние отделов новых поступлений и каталогизации в 

результате того, что оба используют те же самые данные о новом поступлении книг. Другие 

примеры включают библиографический и информационный отделы. По автоматизированные 

системы также вводят новые обязанности, иапример помощь пользователям при работе с 

ОРАС (On-line Public Access Catalogue). Является это обязанностью сотрудника отдела 

каталогизации, который вводит данные в систему ОРАС, или это обязанность сотрудника 

справочного и информационного отдела, который работает с пользователями? Возможно, 

сотрудники отделов каталогизации, справочного и информационного, должны быть 

объединены так, чтобы тот, кто работает с ОРАС, также отвечал за работу с пользователями.

Изменение уровня, навыков и загщзат на укомплектование штатов. В целом, 

автоматизированные системы не будут экономить деньги для библиотеки. Они могуг стоить 

больше, чем ручные системы. Изменится баланс расходов между штатом, оборудованием и
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программным обеспечением. Важно, чтобы ответственные за обеспечение финансирования 

библиотеки понимали это, а также то, что традиционные способы распределения 

финансирования больше не подходят. Директора библиотек должны иметь полномочия, 

чтобы использовать денежные средства наиболее разумным способом для обеспечения 

обслуживания Денежные средства могут быть иснользованы (или не использованы) для 

нужд персонала. Автоматизированные системы существенно изменяю! вид и уровень 

навыков, требуемых для сотрудников библиотеки. Многие виды работ будут более простыми 

и могут быть выполнены работниками средней или низкой квалификации, без традиционных 

навыков работы в библиотеке. Некоторые рабочие места полностью исчезнут, например 

сосгавление и заполнение карточного каталога. Использование высококвалифицированных 

сотрудников для работы средней квалификации будет снижать мотива1Ц(ю, весги к 

недовольству и низкому качеству работы. Использование большого количества сотрудников 

со средней и низкой квалификацией потребует изменений в управлении и контроле, в 

структуре персонала, в системах аггестации и зарплат. Все сотрудники, вовлеченные в новые 

системы, будут нуждаться в иитенснвном обучении и постоянной переквалификации, 

поскольку системы внедряются н развиваются. Для этой деятельности должны быть 

выделены время и усилия, иначе автоматизированная система причинит беспокойство и 

приведет к стрессу сотрудников, ей будут противостоять, и она будет использоваться не 

эффективно.

Лучшая информация для управления. Лвтоматюироваиные системы могут 

производить огромные количества информации о С1ЮСобах управления, которыми 

пользуются система и библиотека. Руководсгео библиотекой должно решить, какая 

информация является полезной и как ее можно использовать, чтобы улучшить услуги для 

пользователей в будущем. Например, мало пользы иметь доступную информацию об 

использовании фондов, если она не применяется для сниження расходов на редко 

используемые издания, уменьшения списков ожидания, обеспечения большего количества 

экземпляров при высоком спросе. Без этой информации по управлению библиотека не может 

должным образом оценить приоритеты. Доступность информации по управлению от 

автоматизированных систем гюзволяет библиотеке контролировать то, что происходит, и 

планировать будущее.

Эффективность стоимости многих видов деятельности. Поскольку 

автоматизированные системы обеспечивают очень подробную информацию по управлению 

и в то же самое время много работы выполняется штатом со средней и низкой 

квалификацией, то, возможно, руководству библиотекой нужно зиать гораздо больше о



затратах на все обслуживание или на отдельные его элементы. Использование персонала 

самого низкого образовательного уровня, который при обучении и переквалификации 

сможет выполнить работу с приемлемым уровнем качества, означает, что ресурсы 

используются эффективным образом по стоимости. Это также означает, что более дорогой 

персонал с профессиональной квалификацией может быть сконцентрирован на обеспечение 

услуг, которые имеют прямой контакт с пользователями.

Измерение выполнения работы и контроль. Информация по управлению и 

эффективность затрат -  важные элементы измерения выполнения и контроля выполнения 

работы. Это -  жизненно важные элементы внедрения изменений в библиотеку и понимания, 

какие изменения были успешны. Важно также, что автоматизированные системы 

обеспечивают управляющий персонал знаниями о том, какие действия являются не 

выполненными. И тогда следует рассмотреть вопрос о необходимости продолжения 

деятельности или ее реорганизации, чтобы иметь более эффективные затраты и лучше 

соответствовать потребностям пользователей.

Автоматизация библиотеки -  это не отдельное событие, а непрерывный процесс 

изменений. Если библиотека не меняется и не стремится к этому, автоматизация потерпит 

неудачу.



MANAGEMENT IMPLICATIONS OF IT IN LIBRARIES
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Library automation systems are not about computers. They are about management, about 

change and, above all, about the purpose and function of the library.

The use of library automation systems is both an opportunity, and a danger.

They are an opportunity for the library to reconsider its рифозе and function and to 

reconsider the management structures that will achieve them. They are a danger because if they are 

not managed effectively they can have a very damaging effect on the services of the library and on 

the attitudes and morale of the library staff.

The first activity in introducing integrated automation systems is to decide the mission and 

function of the library as a whole and of the various department and activities. The process of 

consulting the staff of the library, and the users, about the mission and function of the library is an 

essentia] activity. It may produce disagreements, which have to be resolved and it certainly should 

provide an opportunity to rethink the priorities of the library.

Libraries with manual operations or with simple automation of only some activities have 

probably never considered that they have a system. Of course, there is a system, or several systems, 

through which the library achieves its mission and purpose. Redefining the mission and purpose 

should then lead to consideration of the system or systems used by the library'. It will almost 

certainly be discovered that the library does not have an integrated system but instead a collection 

of separate systems designed at different times for different риф05С5 and often insfficicntly 

connected with each other.

A typical library consists of one or more systems, through which books and other materials 

are selected, ordered, received, catalogued, labeled, stored and made available to users. There are 

systems or employing and controlling staff, for controlling finance, for looking after the building, 

and for managing all these activities.

An integrated system, even a manual one, is a result o f careful analysis of the purposes of 

each element and, most importantly, of the way that they interrelate with each other. When a library 

buys a modern integrated automation system it is buying the results of analysis of many different 

libraries and also the ideas and hopes of previous purchasers o f the automation system who have 

requested modifications and improvements to the basic design. A well-designed integrated 

automation system will carry out almost all the functions a library wants to achieve and.
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importantly, offer the library the ability to carry out functions it had not thought of, A well-designed 

system will do all these things with an efficient and effective interrelationship of activities.

A library that does not undertake a careful analysis of functions and needs and merely 

automates the existing activities in the existing ways is wasting money and wasting an opportunity 

to develop and change. It is also wasting an opportunity to provide better services to users. Users 

will form their opinions about the library and the contribution it can make to their teaching and 

learning, from the way that it reacts to the opportunities of automation.

It must be emphasized that an automation system is intended and is used, as a tool to reshape 

the management structure of the library. Automation is not a goal in itself. It never is, although 

sometimes it appears that people forget this. Always remember that automation is just a tool. In the 

case of library automation it is used both to install a management tool to handle the daily work in 

the library and, more important, a tool which gives access to information to the users of your 

library.

The purpose of an automated library system is the same as that of a manual library system. 

The computer is merely a tool enabling the library staff to do specific tasks faster, less expensively, 

or more accurately than staff using manual methods.

The implications for the management of the library of integrated automation systems are 

many and varied:
Rethink mission and purposes. Only if the library has a clear definition of its mission and 

purpose is it possible to be clear about the ways that an integrated system can help to achieve them. 

The essence of an integrated system is that all the activities of a library are focused on a single 

broad mission and purpose. Unless the mission is clear the activities of the integrated system cannot 

be properly focused.

Reconsider activities and services and their priorities. We have seen that a library is a 

collection of activities, which together enable the mission and purpose to be achieved. A good 

integrated system will enable the library to carry out all its activities. The question for the library is 

whether all the activities should be carried out It may be that some are no longer necessary at all, 

and some will have a low priority compared with the vital activities. An integrated system forces 

the library to decide which activities are high priority and which activities are low priority or 

unnecessary.
Better performance o f existing activities. Many library activities can be carried out faster 

and more accurately using automated systems. E.g. loan systems can be faster, more accurate and 

provide more flexibility than manual systems. The loan status of a book can be changed quickly and 

simply. This means that services to users can be made more responsive to user needs. Integrated
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systems will allow work carried out for one activit>- to be used to achieve other activities. E.g. 

information about books used for the cataloguing system can be used as data for the loans system.

Opportunities fo r new services, new users. Automated systems can give the library 

opportunities to provide services that would not be possible with manual systems. E.g. use of the 

catalogue from outside the library or from талу different places inside the library. The possibility 

for users to check whether an item is not only in stock but available, before visiting the library.

Automated systems allow the library to provide services to groups of users who would 

otherwise not be able to make use of the library. E.g. users at remote locations can consult the 

catalogue and request items to be delivered to them without the need to make long and expensive 

journeys to the library.

Restruauring departments. .Automated systems, particularly integrated systems, provide 

opportunities for the library to change the structure and responsibilities of departments. The 

commonest example is the merging of acquisitions and cataloguing departments because both use 

the same data about new stock. Other examples include bibliography and information departments. 

But automated systems also introduce new responsibilities such as helping users with the OP AC. Is 

this a responsibility for the cataloguing staff who produce the data in the OP AC system, or is it the 

responsibility of reference and information staff who work with users? Perhaps cataloguing and 

reference staff'should be integrated so that the staff who produce the OPAC are also responsible for 

work with the users?

Change staffing levels, skills and costs. Overall, automated systems will not save money 

for the library. They may cost more than manual systems. What will change is the balancc of 

expenditure between stalT and equipment and software. It s important that those responsible for 

providing funds to the library understand this and that they realise that the traditional patterns of use 

of funds will no longer be appropriate Library directors need to have the authority to use funds in 

the most sensible way to provide a service. This will mean the ability to use funds for either staff or 

non-staff purposes.

Automated systems fundamentally change the type and level of skills required by the library 

staff. Many jobs will be made simpler and can be carried out by un-skilled or semi-skilled staff, or 

by those with no traditional library skills. Some jobs will entirely disappear. E.g. catalogue card 

production and filing. Using highly qualified staff for semi-skilled work will de-motivate them and 

will lead to discontent and a poor quality of work. Using larger numbers of un-skilled and semi

skilled staff in a library will require changes in management and supervisory skills and in staff 

structures and grading/salary systems.
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All staff involved in new systems will need extensive training and constant retraining as the 

systems are introduced and develop. Time and effort must be allocated for this otherwise the 

automated system will cause anxiety and stress in the staff, and will be opposed and used 

ineffectively.

Better management information. Automated systems can prixluce huge quantities of 

management information about the way that the system and the library are being used. The 

management of the library must decide what information is usefiil and how it is to be used to 

improve services to users in future. E.g. it is little use having information available about the use of 

stock and waiting lists for individual items, if the information is not used to reduce expenditure on 

little used subjects and eliminate waiting lists by providing more copies of items in heavy demand. 

Without this management information a library cannot properly assess the priorities for the library. 

The availability of management information from automated systems enables the library to monitor 

what is happening and to plan for the future.

Cost effectiveness o f  many activities. Because automated systems provide extremely 

detailed management information and, at the same time, much work can be carried out by un-skilled 

or semi-skilled staff, it is possible for library management to know far more about the costs ofjthe 

service or of individual elements of the service. Using staff of the lowest educational level that is 

able, w'ith training and retraining, to undertake the work to an acceptable quality level means that 

resources are being used in a cost effective way. It also means that more expensive staff with 

professional qualification can be concentrated on providing services that have direct contact with 

users.

Performance measurement and monitoring. Management information and cost 

effectiveness are important elements in measuring performance and in monitoring the performance 

of the library. These are vital elements in introducing change into the library and in knowing what 

changes have been successful. Equally important, automated systems provide library management 

with the means of knowing what activities are under-performing. Library management must then 

consider if the activity should be continued or whether it should be re-organised to be more cost 

effective and better able to meet the needs of users.

The automation of a library is not a single event but a continuous process of change. If the 

library does not change and go on changing, the automation has been a failure.
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I. Введение

Что такое культура организации? В литературе по управлению можно найти 

достаточно много определений, относящихся к этому понятию, при этом они в чем-то 

похожи. Нам наиболее близки те, в которых культура организации понимается как некий 

набор основных ценностей, убеждений, взглядов и норм, общих для всех работников, как 

общий сгиль, ощущение, которое передаст организация. По мнению Р. Дафта, культуру 

организации можно увидеть в том, какие истории рассказывают в организации, в ее 

лозунгах, официальных мероприятиях, манере служащих одеваться н расположении 

служебных ггамещений. У. Уокер считает, что ее можио выразить одной емкой фра;юй “Вот 

как это делается у нас”.

Без сомнения, культура является общим достоянием библиотеки, и это достояние 

создается коллешивом сотрудников, которые привносят свой жизненный опыт, образ 

мыслей и убеждения. Культурные свойства и особенности библиотек, стиль управления и 

отношения людей -  все это очень важно. Нет похожих друг на друга библиотек. И различия 

между ними связаны с принятой вп)пренней организационной культурой. Понимание 

внутренней организационной культуры важно, так как именно она определяет 

эффективность организации, ее “силу”, вносит в деятельность характерные особенности и 

дополнительные свойства, помо1'ает понять проблемы и преимущества, осознанно влиять на 

изменения, развитие управления и персонала, формировать убеждения и стремления 

сотрудников, внедрять современные способы работы.

Процесс формирования организационной культуры в Научной библиотеке ТГУ 

проходил в течение длительного времени. Как нечто само собой разумеющееся сеюдня 

воспринимается ее высокая профессиональная и деловая репутация, библиотека утвердилась 

как гарант получения необходимой информации для поддержки исследований и обучения в 

классическом университете. Профессионально подготовленный коллектив поддерживает 

традиции, формирует новые ценности и современную технологию работы. Естественно, что



с течением времени и под воздействием обстоятельств культура библиотеки менялась, 

создавапись новые ценности и свойства, присущие только ей.

В выступлении мы остановимся на отдельных аспектах организационной культуры 

библиотеки, отдавая отчет в том, что многое останется за пределами этого выстуапения.

2. 80-90-е годы

Развитие библиотеки в те годы обеспечивалось стабильностью окружения и 

pel улярностью финансирования. Библиотека работала как усгойчивая система со своими 

организационно-структурными и культурными особенностями. Каждый сотрудник занимал 

определенное место во внутренней иерархии подчинения, каждый отдел решал свои задачи. 

Степень открытости и доверия подразделений друг к другу была невелика, и многие 

действия подкреплялись бумагами и личными подписями, неизбежные ошибки работы 

возводились в абсолют. Общую культуру библиотеки можно было бы охарактеризовать как 

консервативную, основанную на постоянстве, иерархии, исполнительности сотрудников. Для 

большинства работа в университетской библиотеке была и1ггереспой и престижной.

В то время мы были уверены, что работаем правильно и во всем соотаетствуем 

ожиданиям читателей. И когда в 1994 году из уст профессора Джудит Маркванд, 

руководителя международного библиотечного проекта Tempus Tacis, мы услышали 

впечатление зарубежных коллег о нашей библиотеке как о спящем великане, то были 

удивлены.

5. Факторы формирования новой /д’льтуры

В начале 90-х юдов общество всколыхнулось, и многое стало меняться. От былой 

стабильности вскоре не осталось и следа. Многочисленные трудности того времени 

заставили переосмыслить привычные представления. Самое большое влияние на библиотеку 

в целом оказала работа в международных проектах Tempus Tacis (1994-2000). Знакомство с 

практикой библиотек европейских университетов в рамках проектов стало откровением. 

Стало понятно, что современная университетская библиотека должна уметь пользоваться в 

интересах читателей благами информационного общества, быть открытой и доступной. А 

для этого необходимы преобразования не локальные, а системные, то есть изменение всей 

библиотеки -  ее структуры, процессов и методов работы. Со второй половины 90-х годов 

сгратешя библиотеки состоит в постоянных постепенных изменениях; в изменении 

ориентации: от накош1ения информации к ее доступности и распространению; в изменении 

управления и формировании новых элементов организационной культуры, направленной на 

коллегиальность, согласие, творческую совместную деятельность коллектива, на 

нововведения и гибкость в отношениях с окружением.
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Элементы новой культуры; творческие дискуссии, увлеченность новыми идеями, 

готовность работать с полной самоотдачей, энтузиазм, соучасггие в выборе пути развития -  

появились в те годы, когда библиотека начала внедрять стратегическое планирование. И 

когда в 1996 году большая часть коллектива участвовала в определении миссии, целей и 

приоритетных задач развития библиотеки. Уже в ходе обсуждения плана развития 

выяснилось, что важнейшим средством достижения [[ерспективных целей и задач в 

библиотеке станет новая технология, новые технические возможности, новые навыки и 

способы работы. Почему naiun сотрудники так увлеченно и настойчиво стали изучать 

возможности компьюлеризации, русифицировагь и внедрять автоматизированную систему 

VTLS, разбираться в проблемах штрихового кодирования и создания авторитетных файлов? 

Почему воодушевились идеей электронной выдачи книг и делали для внедрения новых услуг 

все возможное? Источник этих усилий и настойчивосгги, по нашему представлению, -  в 

потребности библиотекарей предложить читателям современную реальную помощь в работе 

с информацией. И конечно, очень глубоким мотивом каждого было удовлетворение, и даже 

удовольсгвие, от интересной, сложной и разнообразной работы. Многих прельщала 

возможность профессионального роста, новых умений и знаний.

На фоне организационно-структурных и технологических изменений появились 

новые элеме1ггы культуры труда, взаимоотношений, образа мыслей, убеждений. Наряду с 

традиционными ценностями в библиотеке сейчас поддерживаются такие, как ориентация на 

читателя и современные качественные услуги, политика гибких действий для достижения 

согласия и успеха. По нашему мнению, культура библиотеки cei одня орие[Ггировапа именно 

на это. Доминировать стали сотрудничество и открытость, взаимное доверие и демократизм. 

Счал формироваться новый стиль управления с большим участием коллектива, повышением 

ответственности каждого, диалогом и балансом интересов.

Примером тому может служить создание межотдельских [-рупп и развивающаяся 

практика рабо1Ы в одной команде, которая 1юддерживается, потому что мы считаем важным 

и нужным решать проблемы с учетом мнений и творческого потенциала библиотечных 

специалистов. В группы подбираются люди творческие, способные анализировать, 

обобш[ать, приподниматься над сиюминутимми вопросами. Для многих из них это 

возможносгь проявить себя.

Непременными условиями групповой работы становится умение руководителей 

огде;юв с пониманием воспринимать ситуацию, когда сотрудник отдела работает в 

подчинении другого человека и решает общебиблиотечные вопросы. Грушювая работа 

напрямую связывает представителей разных подразделений библиотеки, укрепляя контакты.



корпоративные отношения и понимание общих интересов. Мы могли бы сказать, что 

групповая работа меняег традиционные представления о фаницах отделов и обеспечивает 

эффекгностъ управления. Профессиональные знания и умения каждого сотрудника 

позволяют создавать лучшую во всем библиотеку, в которой любая функция и процесс 

реализуются на высоком уровне, что невозможно достичь силами отдельно взятых 

подразделений. Поэтому повышается эффективность, возникает обстановка взаимного 

доверия и ответственности всех и каждого.

Что мы больше всего ценим в работе фупп? В них используется потенциал 

специалистов разных подразделений, различного возрасга, опыта и знаний, что сближает 

людей и отделы, стирает |раницы между ними. Важнейшей составляющей работы фупп 

является доверие руководителей друг к другу, что помогает быстро решать вопросы, 

осуществлять общие задачи, добиваться слаженности в работе коллектива.

Вероятно, в перспективе фупповая работа станет ключевым звеном гибкой 

организационной культуры библиотеки. Но уже сейчас библиотека обучает персонал 

необходимым навыкам фупповой работы, и ее сотрудники способны работать слаженно, В 

библиотеке активно работают руководители отделов -  Совет дирекции. По сути своей он 

представляет собой команду единомышленников, которую отличает единство действий, 

осознание принадлежности к команде, хотя мера и степень осознания, вероятно, различна. 

Можем констатаровать, что члены этой команды работают, оказывая влияние друг на друга, 

обсуждения носят творческий характер. На уровне руководителей отделов обсуждается все: 

политика, стратегия, управление, анализ развития и приоритеты, проблемы и перспективы 

информатизации, передовые формы обслуживания, обучение и профессиональное развитие 

сотрудников. При решении вопросов уходит обособленность людей, появляется согласие. 

Уже несколько лет на постоянной основе работают и другие команды. Например, рабочая 

группа, которая выполняет функции методического характера в интересах всей библиотеки, 

включает представителей отдела комплектования и каталогизации, библиофафического 

центра, главного технолога, [ руппа предметников -  библиотекарей разных отделов -  

занимается формированием библиотечного фонда по отраслям знаний. Еще одна фуппа 

библиотечных и технических специалистов занимается различными аспектами работы web- 

сайта, особая фуппа специалистов из разных отделов обсуждает и разрабатывает вопросы 

создания электронной коллекции,

С точки зрения формирования новой культуры важно то, что новые технологии 

расширили круг задач, которые решаются специалистами библиотеки. Так, в нашей ситуации 

специалисты практически всех отделов принимают участие в формировании электронного
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каталога библиотеки путем создания записи каждого экземпляра книги из фонда 

подразделения. Практика ведения каталога, при которой возможности электронного каталога 

определялись только отделом каталогизации, изменена. В результа1« электронный каталог 

быстро наполняется информацией, в большей мере отвечает потребностям читателей.

Размышляя над изменениями, нонимаем, что они стали возможными во многом 

благодаря переменам в сознании сотрудников, благодаря положительному восприятию 

нововведений и формированию нового смысла различных видов деятельности, то есть 

благодаря тому, что называется профессиональной культурой библиотекарей и библиотеки. 

Под влиянием компьютеризации труд библиотекарей постепенно изменяется, он становится 

более сложным, требующим новых знаний и умений, помимо тех, которых было достаточно 

для выполнения традиционных библиотечных процессов. Из нашего опыта мы извлекли 

простой урок: к успеху перемен ведут не технические аспекты деятельности, а готовность 

библиотекарей к изменениям. Эти реалии не вписываются непосредственно в процесс 

автоматизации библиотечных процессов, но в значительной степени способствуют 

достижению желае.мых результатов.

Частью изменений в нашей библиотеке стал поиск такой организации работы, которая 

смогла бы отразить новый порядок вещей. Здесь нет стандартных и готовых решений, и 

результат достигается упорным трудом. Когда мы вводили должность главного 

библиотекаря-технолога, то видели его предназначение в том, чтобы в рамках 

корпоративной культуры библиотеки находить повод для инноваций и стимулировать их 

внедрение, разъяснять, согласовывать и гармонизировать усилия всех сотрудников 

библиотеки, разрабагывать и внедрять технологические процессы на все виды библиотечных 

работ. Эту деятельность нельзя было бы назвать успешной, если бы в ией не учитывались 

особенности специфических культур подразделений, особенности библиотеки в целом, 

слабые места и преимущества и т.д. Уверены, что нам всем необходимо понимать культуру 

наших библиотек, чтобы осознанно осуществлять перемены и приближаться к намеченным 

цел.чм.

По прошествии десяти лет изменений можно констатировать, что библиотеке все эти 

годы пришлось постоянно приспосабливаться к динамичным внешним переменам. И сейчас 

библиотека уже с готовностью ада|ггируегся и проводит изменения, принимая объективные 

требования к ней со стороны университета. Образно говоря, библиотека напоминаеч сейчас 

хамелеона, меняющего свой цвет в связи с изменениями “света, эмоций, температуры". 

Другими словами, гибкость и нодвнжиость лежат в основе всей работы библиотеки по 

управлению, улучшению и продвижению услуг к пользователям.



И мы продолжаем учиться гибко действовать, в том числе у наших друзей и деловых 

партнеров из европейских библиотек, корпорации VTLS, чью автоматизированную 

библиотечно-информационную систему используем. И кстати, хорошо понимаем, почему 

корпорация выбрала в качестве символа портала новой версии автоматизированной системы 

(Virtua) образ хамелеона -  Chameleon Gateway. Технологии и гибкие форматы, предлагаемые 

VTLS -  разработчиком передовых информационных продуктов, позволяют библиотекам 

удовлетворять разнообразные индивидуальные запросы, а пользователям -  выбирать то, что 

лучше всего отвечает индивидуальным потребностям.

4. Ориентир -  современные услуги

Почему нам кажется важным поддерживать ориентацию на читателя и современные 

услуги? Мы видим, как меняется природа труда, способы работы с информаций у читателей 

и библиотекарей, и происходит это практически одновременно. Два сообщества -  читатели и 

библиотекари -  всегда взаимодействовали. Однако только сейчас становится понятно, что 

глубина сотрудничества и взаимопонимания действительно возрастает.

Приходя в библиотеку, люди больше всего ценят внимание, заботу, доверие, 

доброжелательность и улыбку, и все то, что составляет хорошее обслуживание. Конечно, 

библиотека должна радеть о читателе. Но не всегда и не все интересы читателей 

учитываются и воспринимаются, так как порой библиотекари полагают, что хорошо знают 

нужды читателей. Когда фуппа наших читателей высказывала желание сохранить все 

традиционные карточные каталоги в их неизменной форме, сохранить централизованную 

систему подачи книг из закрытого хранилища в каждый читальный зал, мы в какой-то 

момент были готовы раз и навсегда отказаться от этих привычных услуг. Но их 

сопротивление новшествам заставило очень внимательно слушать все доводы и аргументы 

против, задуматься и спросить себя: ради чего мы модернизируем библиотеку? Для 

компьютеризации производственных процессов? Нет, не для этого. Мы стали весьма 

осмотрительно относиться к отказу от привычных форм работы. И как теперь понимаем, 

сделали правильно. И если на начальном этапе внедрения современных технологий, 

компьютеров, доступа к глобальной сети во главу угла ставились вопросы создания 

библио1 ечной технологии на основе автоматизации процессов, то постепенно мы 

переместили акцент с производственных процессов на изучение и учет всех мнений, 

интересов и потребностей пользователей университета

Продолжительные обсуждения вопросов оптимизации обслуживания на современной 

основе привели к разработке новой для нас идеологии библиотечно-информационного 

обслуживания. Суть ее -  в доступности и открытости информации, в организации удобной.
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комфортной и эффешиЕной работы читателя при поддержке современных информационных 

технологий. Смысл и цель модернизации обслуживания состоит в изменении культуры труда 

читателя и библиотекаря, в предоставлении современных услуг в обстановке 

сотрудничества, доверия и доброжелательности. Для того чтобы создать условия новой 

культуры труда, потребовалось изменить практически все прежние подходы к работе. 

Прежде всего, тщательно подобрать кадры, организовать их подготовку; а также иначе 

подойти к отбору, систематизации и расстановке книг для открытого доступа, выбору 

оснащения и оборудования.

Библиотека сейчас показывает свою приверженность стратегии доступности 

информации путем организации отраслевых читальных залов на основе свободного доступа. 

Когда говорят о читальных залах с открытым доступом к книгам, возникает впечатление 

чего-то очеиь знакомого, потому что эта форма работы используется давно. На самом деле 

не все так просто, если модернизировать традиционный читальный зал с учетом стандартов и 

требований, применяемых в современном мире.

Персонал нашей библиотеки начал использовать новые идеи обслуживания, но 

настоящая культура работы с читателем только складывается и иовая ценность -  работа 

лицом к читателю -  только усваивается. В таком зале у библиотекаря предполагается умение 

совместно с читателем наметить эффективный путь поиска документов и информационных 

источников, правильно ориентироваться в имеющихся ресурсах и возможностях. 

Приобщаться к культуре работы с информацией, свободно предоставляемой, непросто, и 

происходит это не сразу. И читатель, и библиотекарь должны оставить в прошлом прежние 

представления и через узнавание новых вещей прийти к пониманию важности 

двухсторонней готовности работать. Другими словами, никакие изменения в обслуживании 

не произойдут, если отсутствует среда для этого: особая атмосфера уважения, внимания к 

интересам и запросам каждого гюльзователя и, конечно, доверие к нему. Современная форма 

обслуживания в читальном зале со свободным доступом к ресурсам предпола! ает 

двухстороннюю готовность работать по-новому, ответственность и культуру общения. 

Персонал библиотеки энергично и с большим желанием стремится к достижению этой цели.

Наблюдения и обсуждения взаимоотношений читателя и библиотекаря в читальном 

зале открытого доступа показали, что не каждый библиотекарь имеет навыки общения, не 

каждый умеет поддержать доверительный тон, не каждый может улыбнуться, наконец. 

Поэтому потребовались некоторые кадровые перемены и ориеетация внутри читального зала 

одних сотрудников на консультирование и гюмоть, а других -  на расстановку книг.



Руководителям зон свободного досгупа предстоит не столько обучать библиотекарей 

новым знаниям, сколько формировать в них недостающие поведснчсские навыки и умения. 

Это совсем не просто, задача требует обобщения и обсуждения с ними уже возникшего 

психологического опыта и нераскрытого поведенческого потенциала. Если этого не 

произойдет, то читатель и библиотекарь будут работать разобщенно; один испытает 

неудовлетворенность от не всегда удачного поиска информации, а другой, занимаясь 

техническими функциями, будет полагать, что он соответстгвует ожиданиям пользователей. 

Библиотека заишгересована, чтобы формирование профессиональной культуры библиотекаря 

в новых условиях, а также взаимопонимание и доверие читателя и библиотекаря, 

происходили эффективнее и быстрее.

Общая задача руководителей подразделений -  созда1Ъ атмосферу взаимопонимания, 

доброжелательности, доверия и квалифицированной профессиональной помощи 

пользователям университета в работе с информацией. И более того, сейчас на площадках с 

новыми формами работы проверяется компегентностъ и способность руководителей 

секторов, главных библиотекарей создавать и поддерживать элементы новой культуры. Этап 

преодоления психологических барьеров будет еще долгим, поскольку прежние 

психологические установки и стереотипы организационного поведения сильны и мещают 

работе библиотекарей.

Работа с позиции лицом к читагелю за короткий промежуток времени принесла много 

изменений в культуре труда. Этому способствовало также использование современных 

технических средств: доступ к ресурсам Интернета, возможности автоматизированной 

библиотечной системы VTLS, последовательное предложение новых, более эффективных 

услу1 . Очень важно, что пользователи понимают: библиотека делает все возможное и 

стремится выполнять свои функции лучще, чем прежде.

Что определяет степень доверия к библиотеке? Мы ищем ответ на этот вопрос в 

мнениях пользователей, в снстемагическом измерении эффективности услуг. Проведенные 

библиотекой исследования показали, что пользователям нравится web-сайт библиотеки, а 

также удаленный электронный заказ. Открытием для библиотеки стало то, что далеко не 

полностью используются предлагаемые возможности. Библиотека посчитала нужным 

расширить связи с кафедрами, начать совместные работы, которые показали бы ее 

потенциал. Сотрудничество с преподавателями кафедр в подготовке библиографических 

указателей, размещение электронных текстов авторефератов на сайте университета и в 

электронном кагаюге библиотеки, установка баз данных, имеющихся в библиотеке, в 

компьютерных классах факультетов, консультирование аспирантов н преподавателей.
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встречи с целью своевременного информирования научного сообщества университета о 

новых источниках и способах работы с информацией -  все это укрепляет отношения 

сотрудничества, доверия и сопричастности к общему делу, дает лучшее понимание 

возможностей библиотеки. Читагели ценят доступностъ информации в любое время и с 

любого автоматизированного места: в библиотеке, в университете, дома, простоту и ясность 

процедур поиска информации; полноту информации о сосгоянии документа: доступен, 

заказан, забронирован, выдан, ценят услуги электронной выдачи, заказа, бронирования. Они 

получают ощутимую экономию времени и современные способы работы с информацией, а 

библиотекари -  удовлетворение от возможностей пользоваться передовой технологией. 

Эффективность работы обеспечивается возможностью одновременного доступа как к 

традиционным информационным источникам, так и к новым электронным, сочетание 

которых библиотека предлагает. Новые возможности делают работу читателя более 

комфортной, приятной и эффективной.

Надо признать, что библиотекарям совсем не просто воспринять новую философию и 

культуру библиотечно-информационного обслуживания, и не все пока ее по-настоящему 

усвоили. Еще предстоит большая работа по обучению и развитию библиотекарей как 

профессиональных помощников читателя, способных полноценно консультировать, 

индивидуально работать с каждым, знать современные источники информации, 

предвосхищать желания.

Много нужно сделать для складывания новой культуры библиотеки, ориентированной 

на раскрытие [[от«нциала каждого, на формирование искреннего желания работать 

плодотворно и воспитание уважения к библиотеке, с которой связана жизнь каждого 

сотрудника.
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Научная библиотека. Томский государственный университет

Научная библиотека Томского государственного университета в течение нескольких 

последних лет уверенно идет по пути изменений в системе обслуживания пользователей, 

меняет свою внутреннюю структуру, ищет и находит новые функции управления 

инновациями, определяет подходы к управлению персоналом. Главная цель изменений -  

соответствие требованиям и запросам пользователей.

Трудно переоценить роль и возможности автоматизированной библиотечной 

информационной системы (АБИС) в этих процессах. Семилетний опыт автоматизации 

процессов обслуживания позволяет уверенно заявить о том, что АБИС сегодня является 

самым главным фактором в качественном изменении этих процессов, с одной стороны, и 

самым уникальным инструментом в управлении ими, -  с другой.

Хотелось бы подробнее остановиться на роли автоматизированной системы в 

управлении качеством обслуживания.

Обслуживание пользователей -  основополагающий процесс в деятельности любой 

библиотеки, и управление им должно быть эффективным. Это касается и структуры, и 

фондов, и технологии обслуживания, и персонала. Уместно будет вспомнить здесь один из 

основных принципов менеджмента качества -  управлять, чтобы изменить. Естественно, 

изменить к лучшему, изменить ради блага пользователя, изменить адекватно его 

потребностям. Следовательно, все изменения, происходящие в библиотеках, должны быть 

обоснованны, эффективны, востребованы Они должны быть подтверждены серьезным 

анализом

Другими словами, эффективность изменений будет прямым образом зависеть от 

количества и качества информации (то есть самых разнообразных сведений по всем аспектам 

дея гельности библиотеки и отдела), а также от того, как эта информация будет обработана и 

предсгавлена.

Без автоматизированной системы получить такую подробную, разнообразную, 

многоаспектную информацию без дополнительных затраг времени невозможно.

Можно привести массу примеров подобной информации. Это и самые разнообразные 

аспекты показателей книговыдачи: по факультетам, группам, курсам, по категориям
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пользователей; в разные дни недели, в любое время рабочего дня; книговыдача по типам и 

видам изданий; показатели в сравнении: тип издания и отрасль знания, тип пользователя и 

отрасль знания и так далее, и так далее. Такой анализ позволит выявить документы, 

пользующиеся повышенным спросом у читателей, у определенных типов читателей, в 

определенный период учебного года, покажет обеспеченность читателей тем или иным 

документом Можно получить сведения об использовании конкретного документа, а также о 

документах, которые не запрашивались пользователями вообще.

Информадая подобного рода поможет руководителю и всем заинтересованным лицам 

объективно судить о результативности системы обслуживания, об обеспеченности учебными 

и научными изданиями, а следовательно, об удовлетворенности либо неудовлетворенности 

пользователей, и принимать соответствующие меры.

Интерактивная статистика позволяет получать сведения о книговыдаче или 

посещаемости, определить нафузку на библиотекаря в течение любого периода рабочего 

дня. А это, в свою очередь, позволяет уменьшить разрыв между часа.ми работы того или 

иного подразделения, удобными для читателей, и реальными возможностями библиотеки. 

Основываясь на подобном анализе, можно принять правильное решение об увеличении 

времени работы, об обязательном присутствии в “час пик” на выдаче определенного числа 

библиотекарей.

Анализ, полученный с помош^ю АБИС, не только сокращает трудоемкость работы по 

сбору данных, ио и повышает их объективность, а главное -  он эффективен, потому что дает 

возможность оперативного вмешательства в процесс -  позволяет осуществлять оперативное 

управление.

Следующее, что хотелось бы подчеркнуть, -  это роль автоматизированной системы 

при изменениях в технологических процессах. Понятно, что технологические процессы в 

разных отделах развиваются и совершенствуются достаточно динамично, но зачастую с 

учетом потребностей только самого отдела. В подобных случаях имеет место 

рассогласование в технологии, отсутствие процессного подхода, разрыв технологической 

цепочки. Необходима координация действий отделов или подразделений для согласования 

взаимосвязанных видов деятельности. Например, передача документов из отдела 

каталогизации в отдел обслуживания; взаимоотношения с отделом основного фонда; 

электронный заказ и бронирование изданий из основного фонда и их выдача на электронной 

кафедре отдела обслуживания; появление читальных залов с новой формой обслуживания -  

открытым доступом, когда требуется принципиально иной подход к систематизации 

документов и многое другое.
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Можно сказать, что в 1ж и х  с»гтуациях автоматизированная библиотечная система 

достаточно легко становится объединяющим фактором отделов для достижения общих 

целей. Используя в своей деятельности VTLS, мы отказались от разнообразных приемо

сдаточных документов (путевок, актов и т.д.) при приеме иовых ноступлений из отдела 

каталогизации, причем для этого не нофебовалось жестких методов или принятия волевых 

решений. Тем более что система имеет возможность распечатывать любые 

сопроводительные документы, и проблем с этим не было. Но сам технологический процесс, 

позволяющий разным отделам работать с одной записью экземпляра, меняя его статус, 

оказался достаточно привлекательным для сотрудников, позволил избавиться от рутинных 

операций, жестко сохраняя при этом меру ответственности каждого отдела и каждого 

сотрудника и обеспечивая сохранность фонда в целом. Достаточно сказать, что в 

автоматическом режиме проводятся ежемесячная сверка и выявление любых расхождений в 

документах, поступивших в библиотеку, то есть прошедших через отдел комплектования и 

каталогизации, с документами, полученными в подразделениях. Если у меня спросят, 

бывают ли расхождения, я отвечу утвердительно, поскольку статус экземпляра меняется 

библиотекарем, а человеку свойственно ошибаться, но этих расхождений настолько мало н 

они настолько просто устраняются путем совместного выяснения причин по каждому 

экземпляру, что затраченное на выяснение время не идет ни в какое сравнение с временем, 

затраченным на работу с сопроводительной документацией. А главное преимущество -  

повышение корпоративной ответственности, а не поиск виновных, -  общая цель.

Подобных примеров можно привести достаточно много. Хотелось бы показать, что 

изменение библиотечной технологии меняет взаимоотношения между отделами, требует от 

сотрудников освоения новых функций, постоянного обучения. Организация читальных залов 

на основе открытого доступа потребовала принципиально иного подхода к систематизации и 

расстановке фонда. Мы приняли решение следовать требованиям учебных планов, появились 

новые разделы, а следовательно, и новые неформальные отношения с отделом 

комплектования и каталогизации.

Возможности автоматизированной системы VTLS позволили сделать эти отношения 

достаточно конструктивными. Значительно возросла роль библиотекарей-фондодержателей 

(они, как правило, яаляются и предметниками, осуществляющими комплектование 

библиотеки по отраслям знаний) в определении расстановочных индексов С номошью 

специальной программы на основе VTLS библиотекари-фондодержатели печатали ярлыки с 

расстановочными индексами на свои фонды. В это же время новые поступления в отделе 

каталогизации обрабатывались точно таким же способом. У фондодержателя появились
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определенная ответственность за сведения на экране экземпляра и право менять 

информацию на экране в соответствии с особенностью расстановки документа или 

правилами его выдачи. Это закреплено технологической инструкцией. Повышение 

квалификации в данном случае происходило одновременно с изучением новых форм работы, 

что достаточно трудно, но очень дейсгвеино.

Автоматизированная библиотечная информационная система, активно влияя на 

процесс управления обслуживанием, становится сильнейшим стимулом к дальнейшему 

развитию и совершенствованию этого процесса. Мы имеем здесь замечательное 

взаимовлияние системы и библиотекаря.

Попробую объяснить этот фактор взаимовлияния. Чем больше совершенствуются 

процессы, тем более усложняется управление ими, тем большей помощи мы ждем от АБИС. 

Уже сегодня, приобретая систему, библиотекари высказывают вполне квалифицированные 

требования к разработчикам илн определяют приоритеты в приобретении дополнительных 

модулей. Что же касается библиотек, работающих с VTLS или ее новой версией VIRTUA, то 

они имеют oi-ромный резерв уникальных возможностей, к реализации которых еще, может 

быть, и не приступали.

Следовательно, процесс дальнейшего развития этих библиотек продолжается и будет 

продолжаться. Здесь самое главное -  сделать так, чтобы компьютерные технологии были 

инструментом постоянного улучшения нашей деятельности во благо пользователей 

библиотеки. Ведь сегодня, меняя технологические процессы, мы делаем это не потому, что 

видели подобное в другой библиотеке. Мы должны, медуя требованиям менеджмента 

качества, стремиться к тому, чтобы качественные изменения как бы встраивались в любую 

технологическую цепочку. Тогда наши методические н технологические докумееты, 

созданные в соответствии с требованиями стандарта ИСО, будут действительно работать, 

регламентируемые ими процессы будут эффективными. Библиотека сможет с полным 

правом говорить о том, что она занимается вопросами качества.

Несколько примеров на тему качественных изменений в системе обслуживания 

наших пользователей и о роли VTLS в этих изменениях.

Изменения в системе обслуживания регламентированы стратегическим планом, 

проходят и будут проходить постепенно, поэтапно, имея целью обеспечение и гарантию 

качественных библиотечных услуг. Управление ими осуществляется путем активного 

использования автоматизированной библиотечной системы. С ее помощью шаг за шагом мы 

выстраиваем технологическую цепочку, каждое новое звено которой подводит нас к 

очередному изменению, одновременно помогая осуществить его.
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Сегодня мы имеем достаточно простую и логичную структуру обслуживания: сектор 

регистрации пользователей с автоматизированным контролем входа в библиотеку, единый 

абонемент на основе электронной выдачи и отраслевые читальные залы, часть которых уже 

используют такую форму обслуживания, как открытый доступ (в ближайших наших планах

-  ор|анизовагь такое обслуживание во всех залах). Г)та структура поддерживается VTLS, За 

эюй кажущейся простотой стоит совершенная информационная система, которая создает 

многоаспектные и, главное, интерактивные базы данных.

Остановлюсь на некоторых примерах. Формирование базы данных пользователей -  

это не просто массив сведений, к которым мы обращаемся время от времени. База данных 

интерактивна и в сочетании с электронной выдачей позволяет получать любые сведения о 

пользователях в реальном BpcMetin. Только при этих условиях возможно создание 

автоматизированного контроля входа в библиотеку как средства, обеспечивающего полноту 

и правильность учета посещений, способствующего сохранности библиотечного фонда. 

Только при такой структуре обслуживания возможна работа с новой формой читательского 

билета -  пластиковой карточкой, на которой не предусмотрены никакие отметки о 

регистрации, задолженности и т.д. Все это и многое другое осуществляется в базе данных и 

выявляется при сканировании билета. При каких-либо нарушениях пользователь не входит в 

библиотеку, а обращается в сектор региечрацни, где и решает все вопросы. Таким образом, 

предъявив читательский билет при входе в библиотеку, пользователь может свободно 

заниматься в любом читальном зале, с библиотекарей сняты контролирующие функции, и 

они могут уделить больше времени своим непосредственным обязанностям -  

консультированию пользователей. Стоит также упомянуть о гом, что подобный 

автоматизированный контроль -  одна из самых действенных мер ликвидации читательской 

задолженности.

Еще один пример, касающийся работы с фондом. Выше уже упоминалось, что 

использование электронной выдачи книг позволяет получать самую объективную 

информацию об использовании изданий. С целью оперативного обслуживания 

гюльзователей фонд читальных залов и абонемента был разделен на 1юдфонды активного и 

пассивного спроса. Организация открытого доступа потребовала от нас дальнейшей 

актуализации книжного фонда, и была разработана технология размещения редко 

спрашиваемых документов в одном месте, где они должны быть расставлены по отраслям 

знаний и где предусмотрено даже выделение сотрудника для работы с ними. Все эти 

документы очражены в электронном каталоге, в экране каждого экземпляра закреплено их 

местоположение, и гюльзователи M oty r  получить их в любое время. Такая работа с фондом
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проводится постоянно, и фондодержатели по мере необходимости могут передавать 

документы из одного подфонда в другой, делая соответствующую отметку в экране каждог о 

экземпляра. В этом случае вновь можно говорить об оперативном анализе и о возможности 

оперативно влиять на процесс, что возможно только при использовании АБИС.

Еще одно важное направление в работе с фондом -  его электронная инвентаризация. 

Еще более важным оно становится при организации залов с открытым доступом, когда 

вопросы сохранности книг выступают на первый план. Второй год работает читальный зал, в 

котором на полках открытого доступа представлено около 25 тысяч документов. В течение 

этого времени проведено 8 глобальных проверок всего фонда, что совершенно невозможно 

было бы сделать традиционным способом. Результаты проверок были предельно 

объективны, так как были получены с помощью компьютерных технологий, и показали, что 

сохранность документов обеспечена.

Мы предполагаем также использовать возможности электронного считывания штрих

кодов возвращаемых пользователями документов перед их расстановкой на полках 

открытого доступа для анализа спроса по различным предметным областям, для выявления 

активного спроса на конкретные документы и наоборот.

В заключение хотелось бы сказать следующее. В основу моегю выступления положен 

практический семилетний опыт использования автоматизированной информационной 

библиотечной системы в организации процессов обслуживания, в управлении этими 

процессами. Можно с уверенностью резюмировать, что только ис1Юльзование АБИС 

способствует развитию новых технологий, осуществлению эффективных преобразований, 

получению самых оперативных и достоверных сведений.

В то же самое время иовые возможности являются замечательным стимулом для 

большей части персонала библиотеки, способствуя, а может быть, даже и требуя развития 

профессиональной инициативы. Поэтому, наверное, так важно такое взаимодействие 

библиотекаря и современных компьютерных технологий, потому что оно делает 

непрерывным процесс обновления различных сторон деятельности отдела на основе 

применения инновационных технологий с одновременным анализом эффективности работы, 

основанным на постоянгюм изучении читательского мнения.
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НЕМЕЦКАЯ СЕТЬ МУЛЫ ИМЕДИЙНЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ

Эрдмуте Лапп, 

директор библиотеки, 
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Введение

За последние годы информация и библиотечные фонды в цифровой форме стали 

неотъемлемой частью спектра библиотечных продуктов и услуг. В дополнение к печатным 

материалам, которые все еще пользуются большим спросом, библиотеки предлагают 

растущие собрания цифровой информации и цифровых публикаций. И библиотеки упорно 

трудятся, чтобы найти способы предоставления печатных и электронных материалов в 

интегрированной форме. Обычно веб-сайт библиотеки является пунктом доступа к 

библиотечным продуктам и услугам, таким как;

•  ОРАС:

• дополнительные каталоги;

•  базы данных, содержащие журналы;

•  полнотекстовые электронные журналы;

•  электронные полнотекстовые публикации;

•  электронные диссертации;

• услуги по электронной доставке документов;

•  мультимедийные продукты;

•  коллекции ссылок;

• информационные порталы;

•  виртуальные специальные библиотеки;

•  дополнительные электронные услуги.

Чтобы создать эги цифровые фонды, мы интенсивно сотрудничаем на ре1 иональном и 

иногда иа национальном уровне. Во всех немецких регионах цифровые библиотеки были 

основаны как совместные инициативы. Мы усилили также сотрудничество с другими 

учреждениями в наших университетских городках (кампусах). Библиотеки пересмотрели 

свою роль и разработали концепции средств информации с компьютерным центром и 

центром средств информации (медиацецтром). Очень рано библиотека универсигета Бохума 

начала объединять мультимедийные продукты, разработанные в университете, и таким 

образом вносить вклад в их распределение и восприятие. Производители этих продуктов -  

клиенты библиотеки. Мы формировали фонд вместе с ними.
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Проект
В данной презентации я хотела бы представить современный npoeicr, который мы 

разрабатываем вместе с партнерами университетского городка (кампуса) Бохума и с 

внешними партнерами -  немецкой сетью мультимедийных ресурсных центров.

Цели сети состоят в том, чтобы обеспечивать, сохранять, развивать и делать 

доступными аудиовизуальные материалы как важный культурный и академический 

источник информации для образования, исследований, преподавания и искусства. Сеть 

использует и связывает культурные и академические источники информации и услуги 

архивов, библиотек, центров документации, музеев, научно-исследовательских учреждений 

по всей стране.

Преимущества открытой структуры сети'.

• центральный доступ к системе децентрализованных источников и услуг;

• организация сети через современные технологии связи;

•  сеть как коммуникационный форум.

Немецкий национальный радиовещательный архив во Франкфурте и Потсдаме- 

Бабельсберге и Музей современной истории Бонна первые со.здали сеть. Сначала 15 архивов, 

музеев, центров документации и библиотек с большими мультимедийными ресурсами 

сформировали ядро сети. При открытии нового здания для Немецкого национального 

радиовещательного архива в Потсдаме-Бабельсберге в декабре 2000 года партнеры 

представили себя как новая сеть ресурсов средств и.чформации (медийных ресурсов) с 

общим веб-сайтом. Тем временем более чем 30 учреждений из всех немецких регионов стипи 

партнерами сети.

В течение первого года Немецкий национальный радиовещательный архив 

координировал проектные действия, начиная с осени 2001 года немецкий Музей 

современной истории был координатором проекта. Как первый проектный шаг Немецкий 

национальный радиовещательный архив открыл свою базу данных и цифровые 

полнотекстовые материалы для использования с целью проведения исследований и обучения 

партнеров в сети. Все партнеры подписали соглашение с Немецким национальным 

радиовещательным архивом. Библиотека и Институт средств информации (медийный) 

подписали соглашение в интересах университета Бохума. Защищенный паролем доступ к 

базе данных Немецкого национального радиовещательного архива возможен из библиотеки 

и из Института средств информации. Институт -  лучший пользователь базы данных в 

университетском городке Бохума. Пароль требуется, потому что база данных Немецкого 

национального радиовещательного архива не была предназначена для поиска самим
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пользовагелем и должна быть гарантия, что материалы используются исключительно с 

целью проведения исследований и обучения. Цель этого шага по проекту состоит в том, 

чтобы получить опыт и научиться передавать больпже звуковые файлы.

База данных Немецкою национального радиовещательного архива содержит 

приблизительно 475 ООО аудиозаписей, 1,5 миллиона музыкальных записей, 90 ООО 

радиопередач и 12 ООО звуковых файлов в реальном звуковом формате. Это собрание имеет 

экстраординарную ценность для университетского Института средств информации. Теперь 

исследователи лакже хотят иметь доступ к собранию в Потсдаме-Бабельсберге -  памяти о 

прошлом радио и телевидения ГДР. Самая больп1ая часть этого собрания еще ие занесена в 

базу данных.

С февраля 2002 года сеть появилась в Интернете под URL: www.netzwerk- 

mediatheken.de. Интернетовский нортал звуковых и видеоматериалов разрабатывается 

рабочей группой. Он доступен на немецком и английском языках и сообшает о наличии 

ресурсов средств информации в партнерских учреждениях и ведет пользователя по 

собраниям средств информации и базам данных. Веб-сайт можно найти с помощью 

поисковой системы на немецком и английском языках. (Ключевые слова были переведены в 

Бохуме: каждый партнер в сети делает ю , что он может, а это то, что смогли сделагь мы). 

Меню включает следуюшие ссылки: “Цели проекта”, “Партнеры проекта”, “Даты”, то есть 

календарь событий и выставок мультимедийных средств информации в партнерских 

учреждениях. В результате тесных связей с сетью библиотека университета Бохума смогла 

провести у себя выставку, разработанную Немецким национальным радиовещательным 

архивом, “Возвращение в другую страну? Реэм играты  и радио в Германии между 1945-55”, 

Институг средств информации объединил выставку с нрофаммой обучения в течение 

зимнего семестра 2002/03 года.

Под ссылкой “Проекты“ партнеры в сети перечисляют свои последние медийные 

проекты, выставки и текущие исследования, а также совместные проекты, в которых 

участвовала сеть этих учреждений Здесь имеется также информация относительно 

Симпозиума сети мультимедийных центров, который проходил 7-8 октября 2003 года. О нем 

я расскажу позднее.

Ссылка “Исследования ' представляет пользователю исследования, такая как «Базы 

данных» перечисляет все онлайновые базы данных всех учреждений, присоединившихся к 

сети. Здесь имеются базы данных средств информации и каталоги библиотеки с литературой 

по средствам информации Алфавитный список по темам дает перечень основных собраний
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всех учреждений, присоединившихся к сети, -  тематических, связанных с жанром, 

географических. Ссылка “Публикации'" включает.

•  последние публикации партнеров по сеги (2001 год и позже);

• справочник но эссе радио и телевидения, составленный архивом 

западногерманского радио,

•  последние поступления в библиотеку Лсйицигского университета (она имеет 

национальную специальную коллекцию по изучению средств связи и информации);

•  базу данных литературы по исследованию средств информации, имеющую более 

чем 13 600 записей, составленную юго-западным радио.

Большая коллекция ссылок облегчает доступ к дополнительным источникам по теме 

“средства информации”. Немецкая версия веб-сайга представляет собой мультимедийный 

кроссворд по немецкой истории, иллюстрированный фильмами и звуком.

Симпозиум сети мультимедийных ресурсных центров под названием “Коллекции 

средств информации в Германии в международном спектре- Ресурсы и доступ” проходил 7-8 

октября 2003 года в Боние, в Музее современной истории. Музей имеет глубокую 

профессиональную компетентность в области средств информации, так как они являются 

важными объектами для Музея. Музей имеет превосходные международные контакты и 

репутацию выдающегося организатора конференций. Конференция обсуждала коллекции 

средств информации, их роль в информационном обществе и свободный доступ к средствам 

информации, авторские права. Она подняла уровень понимания средств информации как 

культурного и академического источника информации Она представила сеть широкой 

публике, осветила деятельность в области средств информации в Германии и за ее 

пределами. Мы выслушали доклады руководителя звукового архива Британской библиотеки 

Криспина Джевитта по теме “Аудиовизуальное наследие как общественный ресурс -  

SCENAA (сеть европейских национальных учреждений)”; Григория Лукова по теме 

“Создание национального аудиовизуального центра по сохранению -  новые подходы к 

цифровому сохранению и доступу в Библиотеке Конфесса”; Антоина де Баека по теме 

“Аудиовизуальные коллекции средств ииформации во Франции"; Курта Деггелера по теме 

“Memorian -  сеть для сохранения аудиовизуальных культурных ресурсов Швейцарии”. 

Выступления опубликованы в сборнике материалов конференции.

Запланиро€анные дейст€ия
Мы планируем добавлять полнотекстовые материалы (статьи, обзоры, сообщения и 

т.д.) к веб-сайту сети. Мы хотели бы связать нашу сеть с международными проектами с 

подобными целями.
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Оценка и взгляд на перспективы развития в будущем 

Сеть мультимедийных ресурсных центров -  это проект, в котором партнеры строят 

мост, в то время как они идут по нему. Во время встреч по проекту архивариусы, 

документоведы и библиотекари работают вместе. Конечно, некоторые коллеги решили 

подождать и посмотрегь, что получт-ся. Однако влиятельные учреждения, такие как 

Немецкий национальный радиовещательный архив и Музей современной истории, 

заинтересованы в успехе проекта. Президенты (директора) этих учреждений принимают 

участие во встречах по проекту и способствуют его успеху. Мне нравится быть частью этою 

процесса. Фактором мотивации для меня является и обратная связь от работников в области 

средств информации университета Бохума. Несколько профессоров в области средств 

информации принимают активное участие в работе по созданию сети; и работники средств 

информации нуждаются в информации и используют ту, которую мы делаем доступной с 

помощью проекта.



MULTIMEDIA INFORMATION AS A COOPERATIVE SERVICE:

THE GERMAN NETWORK OF MULTIMEDIA RESOURCE CENTERS

Dr. Erdmute Lapp,

University Librarian. University o f Bochum, Germany 

Introduction
In recent years information and collections in digital form have become an integral part of 

the library products and services spectrum In addition to printed library materials, which are still in 

heavy demand, libraries are offering a growing collection o f digital information and digital 

pubhcations And libraries have been workmg hard to find ways to offer printed and electronic 

materials in an integrated fonn Usually the library’s web site is the access poini to the library’s 

products and services:

• theOPAC;

• further catalogs;

• journal contents databases:

• electronic journals in full text;

• electronic full text publications;

• electronic dissertations;

• electronic document delivery services.

• multimedia products,

• collections o f links;

•  knowledge portals;

• virtual special libraries,

• more electronic services

In order to build these digital collections, we have been co-operating intensively on a 

regional level and sometimes on a national level. In all German regions digital libraries were 

founded as co-operative initiatives

Also, we have intensified co-operalion with other institutions on our campuses Libraries 

have redefined their mission and developed media concepts with the computer center and media 

center At a very early point Bochum University Library started to integrate the multimedia 

products developed at the university and thus contributed to their distribution and acceptance. The 

producers of these products are the library’s clients We have shaped the collection together with 

them
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Project

In the following presentation I would like to introduce a current project which we are 

developing with partners on the Bochum campus and with external partners: The German Network 

of Multimedia Resource Centers.

The goals of the network are to secure, preserve, develop and make available audiovisual 

materials as an important cultural and scholarly source for education, research, teaching and art.

The network utilizes and links cultural and scholarly sources and services o f archives, 

libraries, document centers, museums, research institutions all over the country.

Advantages o f the open network structure are:

• central access to a system of decentral sources and services;

• networking via modern communication technology;

• the network as a communication forum.

The German National Broadcasting Archives, in Frankfurt and Potsdam-Babelsberg, and the 

Museum of Contemporary History, Bonn, initiated the network. At first 15 archives, museums, 

documentation centers and libraries with large multimedia resources formed the nucleus o f the 

network. At the opening of the new building for the German National Broadcasting Archive in 

Potsdam-Babelsberg in December 2000, the partners presented themselves as the new media 

resource network with a common web site. Meanwhile, over 30 institutions from all German 

regions are partners in the network.

During the first year, the German National Broadcasting Archives co-ordinated the project 

activities, since the fall o f 2001 the German Museum of Contemporary History has been the project 

co-ordinator. As a first project step, the German National Broadcasting Archives opened their 

database and digital full texts for research and teaching purposes to the partners in the network. All 

partners signed an agreement with the German National Broadcasting Archives. The library and the 

Institute for Media Studies signed the agreement for Bochum University. Password-protected access 

to the database of the German Broadcasting Archives is possible from the library and from the 

Institute for Media Studies. The Institute is the best user o f the database on the Bochum campus. 

The password is required becausc the German National Broadcasting Archives database was not 

designed for end-user searching, and there must be a guarantee that the materials are being used for 

research and teaching purposes exclusively. The goal o f this project step is to gather experience 

with the transmission of large audio files.

The German National Broadcasting Archives database contains about 475 ООО audio tapes, 

1,5 million musical recordings, 90 ООО radio broadcasts and 12 ООО audio files in the real audio 

format This collection is o f extraordinary value to the university’s Institute for Media Studies. Now
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the researchers also want access to the collection in Potsdam-Babelsbcrg, the memory of the radio 

and television past o f the GDR. The largest part o f this collection is not yet in the database.

Since February 2002 the network has presented itself in the Internet under the URL: 

www.netzwerk-medialheken.de.

The Internet portal to audio and video materials is being developed by a working group. It is 

available in German and in English. It informs about the media resources in the partner institutions 

and guides the user to media collections and databases. The web site is searchable with a search 

engine in German and in English. (The descriptors were translated in Bochum. Each partner in the 

network contributes what he/she can and this is something we could contribute). The menu includes 

Project Aims, Project Partners, Dates, which is a calendar o f events and exhibitions concerning 

multimedia in the partner institutions. As a result o f the close ties with the network, Bochum 

University Library was able to hold an exhibition on its premises, which was developed by tlic 

German National Broadcasting Archives: Returning to a Foreign Country? Rcmigrants and Radio in 

Germany between 1945-55. The Institute for Media Studies integrated the exhibition into its 

teaching programme for the winter semester 2002/2003.

Under Projects the partners in the network list theii recent media projects, exhibitions and 

ongoing research as well as joint projects, in which network affiliated institutions have participated. 

It also has infoimalion on the Symposium of the Network o f Multimedia Centers which took place 

on Oct. 7-8, 2003, o f which I shall say more later.

Research presents research options to the user: Databases lists all online databases o f the 

institutions affiliated with the network. There are media databases and library catalogs with 

literature on media. The A -  Z alphabetical list o f  subjects lists collection focal points -  thematic, 

genre-related, geographical -  o f  the network -  affiliated institutions.

Publications lists:

•  recent publications by network partners (2001 and after);

• the reference book of essays on Radio and TU compiled by the WDR (West German 

Radio) archive;

• recent acquisitions o f Leipzig University Library (Leipzig UL has the national special 

collection in communication and media studies);

• a literature database on media research with over 13 600 entries compiled by SWR 

(South West Radio).

A large link collection facilitates access to further sources on the subject of media.

The German version of the website features a multimedia crossword puzzle on German 

history illustrated by sound and film materials.

http://www.netzwerk-medialheken.de
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The Symposium of the Network of Multimedia Resource Centres with the title Media 

Collections in Germany in the International Spectrum: Resources and Access took place on Oct. 

7/8, 2003 in Bonn in the Museum of Contemporary History. The museum has profound media 

competence with media being important museum objects, it has excellent international contacts and 

an outstanding reputation as a conference organizer.

The conference discussed media collections, the role o f media collections in the information 

society and free access to media versus authors’ rights.

The conference raised the level o f awareness for media as a cultural and scholarly source of 

information. It presented and introduced the network to a broader public. It gave an overview over 

activities in the field ol media in Germany and beyond.

(We heard the head of the British Library Sound Archive, Crispin Jewitt, on Audio-Visual 

Heritage as a Public Resource -  SCENAA a Network o f European National Institutions; Gregory 

Lukow on Building a National Audio-Visual Conservation Center -  New Approaches to Digital 

Preservation and Access at the Library of Congress; Antoine de Baecque on Audio-Visual Media 

Collections in France; Kurt Deggeller on Memorian -  a Network for the Preservation o f the Audio- 

Visual Cultural Resources o f Switzerland).

The contributions were published in the conference proceedings.

Planned activities
We are planning to add full text materials (articles, reviews, reports etc.) to the web site. We 

would like to link our network to international projects with similar goals.

Assessment and view o f the prospects for the future
The Network of Multimedia Resource Centers is a project in which the project partners are 

building the bridge while they are walking on it. During the project meetings archivists, 

documentalists and librarians work together. O f course, some colleagues have decided to wait and 

see what happens. However, influential institutions like the German National Broadcasting 

Archives and the Museum of Contemporary History are interested in the success o f the project. The 

president/ the director o f these institutions take part in the project meetings and contribute to their 

success. It is fun to be part o f this process. Also, the feedback o f the media studies people at 

Bochum University is a motivating factor for me. Several media studies professors are actively 

taking part in the activities o f the network; and the media studies people need and use the 

information which we are making accessible through the project.



РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОРТАЛА В НАЙЕНРОДЕ

Шаиталь де Вит, 

координатор проекта портала,

Онно Мастенбрук, 

директор библиотеки, 

университет Найенроде, Нидерланды

Одним из технических терминов, употреблявшихся за последние несколько лет в 

информационном и библиотечном coo6uiecxBe, был термин «портм». В основном портал -  

это веб-сайт, который предоставляет доступ к множеству электронных ресурсов по 

определенной теме, например «бизнес» или «медицинское образование» и т.д. В 2003 году 

библиотека Найенроде, маленького, но важного университета бизнеса в Нидерландах, была 

задействована в процессе разработки научно-исследовательского портала Найенроде, и мы 

хотели бы рассказать о некоторых аспектах этого проекта

1. Библиотеки и порталы
У многих людей появляется чувство, что портал -  это новая разработка, но если 

задуматься на секунду, то станет ясно, что библиотека всегда была порталом. Каждая 

библиотека собирает ресурсы по определенным темам с момента своего основания. 

Библиотекари отбирают ресурсы (книги, журналы, доклады и т.д.) в соответствии с 

запросами их пользователей и предоставляют доступ к информации, которая необходима в 

определенном месте. По существу, это в точности то же самое, что мы делаем, предлагая 

порталы в Интернете и предоставляя доступ к электронным ресурсам через них!

Конечно, существует одна большая разница: в прошлом пользователь должен был 

прийти в портал (то есть в библиотеку) сам, в то время как электронный портал доступен 

ему, где бы ои ни был, при условии, что он имеет компьютер с доступом в Интернет.

У библиотек имеется богатый опыт сбора информации и предоставления доступа к 

ней. С появлением компьютеров и Интернета этот опыг стал значетельно шире. Создавая 

веб-сайты для библиотек, библиотекари стали компьютерио-фамотными и учатся решать 

проблемы, которые связаны с предоставлением электронных ресурсов Нумсно подумать о 

таких проблемах, как безопасность компьютеров и компьютерной сети, авторские права, 

поиск самих полнотекстовых ресурсов и поиск внутри них. В этом свете логичным шагом 

будет то, что сотрудники библиотеки должны играть центральную роль в разработке других 

порталов, которые ее родной университет может предложить как своим сотрудникам, так и 

внешнему миру.
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2. Научно-исследовательский портал Найенроде
В 2003 году университет Найенроле решил, что необходимо уделять больше 

внимания научным исследованиям, проводимым в нем. Поэтому было решено разработать 

научно-исследовательский портал Найенроде. Для этого портала были определены две цели:

1. Рекламировать университет, показывая те исследования, которые он проводит, 

обраи1ая внимание на качество исследований, а также давая понять, что результаты 

исследований могут напрямую применяться в ежедневной бизнес-практ ике.

2. Обеспечить научные исследования университета множеством ресурсов, которые 

помогли бы проводить исследования более эффективно.

С одной стороны, портал -  это электронная “визитная каргочка” университета, а 

также стимул для заинтересованных сторон спонсировать научные проекты университета. 

Так как Найенроде -  это частный университет, который не получает никаких субсидий от 

государства, то нам нужно где-то пайги деньги для финансирования научных исследований. 

Одним из способов является демонстрация качества результатов выполненных исследований 

(публикаций, примеров практических решений и т.д.),

С другой стороны, этот портал должен давать ученым доступ к ресурсам (к базам 

данных, электронным журналам, к информации по финансированию проектов и срокам 

проведения конференций и т.д.), а также предоставлять возможность поделиться данными с 

другими учеными как внутри университета Найенроде, так и за его пределами, даже если 

партнеры работают в разных учреждениях или путешествуют.

3. Информация, предоставляемая научно-исследовательским порталом

Мы начали разработку, принимая во внимание наши концепции. Мы столкнулись с 

двумя различными проблемами:

1. Какой вид информации следует предлагать на научном портале?

2. Какое программное обеспечение нам необходимо для реализации данных 

концепций?

Первая проблема была решена при помощи собеседований с рядом научных 

сотрудников Найенроде, включая профессоров, младших сотрудников и аспирантов. 

Ис1юльзуемый метод собеседования был следующий: список вопросов был составлен и 

разослан людям, которых мы хотели опросить. Встречи для собеседсваиия были назначены 

только для тех сотрудников, копорые хотели участвовать. Во время собеседования вопросы 

из нашего списка были пересмотрены, а также обсуждались и другие, которые интересовали 

ученых или появились во время обсуждения, как дополнительные темы Так как у нас не 

было проблемы при поиске людей для сотрудничества, то возникло чувство, что теперь мы
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имеем хорошее представление о пожеланиях ученых Найеироде относительно научного 

портала.

Мы обнаружили, что большинство собеседований нужно было начинать с объяснения 

того, что означает термин «портал». По-видимому, хотя это и термин, используемый 

информационным сообществом, но он незнаком большинству людей. Однако было очень 

приятно, что у многих сотрудников было мнение, что веб-сайт библиотеки уже является 

хорошим информационным порталом. После проведения всех собеседований был составлен 

список всех пожеланий. Некоторые пункты упоминались многими людьми, например доступ 

к важным электронным журналам и базам данных. Но встретились и особые пожелания, 

например желание иметь доступ к системе плаиировапия проектов или к руководствам по 

поиску подходящего издателя. Конечно, не все пожелания приветствовались, хотя мы 

старались быть очень гибкими и внести в окончательный список как можно больше 

пожеланий.

Оказалось, что аспирантам необходимы некоторые дополнительные источники, 

которые мало интересуют старших научных сотрудников. Аспиранты интересуются курсами 

по методам проведения научного исследования. Сайт для аспирантов должен также 

содержать список научных руководителей и предоставлять информащ1ю о правилах 

написания диссертации. Он должен включать и список текущих и завершенных проектов. 

Одной из целей сайта для аспирантов будет привлечение новых студентов-аспирантов и 

помощь при написании диссертации.

Некоторые ученые хотели бы иметь свою собственную часть портала, где бы они 

могли собиреть информацию и ссылки, которые их особенно интересуют. Они также хотели 

бы делиться между собой научными докладами и статьями, которые пишут вместе с 

коллегами. Такой вариант “моего портала” требует четкого контроля доступа и управления 

различными версиями доклада или статьи, которые находятся в процессе написания.

Интересно было также, что некоторых ученых интересуют субпорталы, которые 

предлагают научную информацию по их собственной области исследования. Эти порталы 

назвали ‘̂ тематическими порталами”, и пример такого портала будет разработан как 

прототип научною портала. Тематические порталы будут давать глубокие знания по 

интересующим темам и поэтому будут обслуживатъся самими учеными при активной 

поддержке как со стороны библиотеки, так и компьютерного центра университета.

Общее заключение: мы выяснили, что собеседования дали нам дополнительную 

возможность напрямую контактировать с пользователями и прорекламировать библиотеку, 

ее ресурсы и услуги эффективным образом.
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4. Программное обеспечение 

Во время собеседования с научными сотрудниками мы также рассматривали вопрос о 

программном обеспечении, которое помогло бы нам создать научный портал. Во-первых, мы 

рассматривали Sharepoinl, продует компании Microsoft, который специально разработан для 

обработки информации через компьютерную сеть под копгролем. Sharepoint уже 

используется в Найепроде для разработки студенческих порталов, которые предназначены 

для предоставления студентам доступа ко всей информации, необходимой для их обучения.

Оказалось, что Sharepoint можно использовать только для ограниченной части 

научного портала, так как мы столкнулись с проблемами безопасности университетской 

сети. Каждому пользователю Sharepoint нужно входить в компьюгерную сеть, и поэтому ему 

нужен пароль или ID. Однако научный портал также предназначен и для внешнего 

пользования и, следовательно, не может быть закрыт паролем. Поэтому программное 

обеспечение Sharepoint может быть использовано для личных порталов отдельных ученых, 

которые тогда смогуг котролировать доступ к их информации, то есть к вариакгу “моего 

портала", который упоминался выше.

Было решено создать научный портал, используя html-страницы, часть из которых 

будет в свободном доступе для всех интересующихся, а другой частью смогут пользоваться 

только согрудники и студенты Найепроде.

5. Создание прототипа 

Сейчас мы находимся в процессе создания прототипа из двух частей научного 

портала Найенроде. Частью этого процесса является принятие решения о том, какие записи 

необходимо сделать на различных html-страмицах нашего портала и каким образом эти 

страницы будут связаны друг с другом. А также нужно четко себе представлять, какая 

информация будет доступна свободно, а какая будет с ограниченным доступом. Большую 

часть такой информации можно получить из списка пожеланий, который был результатом 

наших собеседований, упомянутых выше. Однако иногда проблемы возникают там, где не 

ждешь, их приходится решать в процессе работы. Одна из проблем, которую нужно будет 

решать: как получать самую свежую информацию. Большинство данных, например 

информация о научных публикациях или о текущих научных проектах, будет находиться в 

базе данных с доступом. Нужно разработать систему, чтобы получать информацию этой 

базы данных и публиковагь ее на страницах научного портала привлекательным образом. 

Затем нам нужно создать соединения между htral-страницами и “моим порталом”, как это 

уже разработано в Sharepoint. Особое внимание нужно обратить на необходимые
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специализированные сайты; один для аснирштов, а другой, например, для тематических 

порталов.

Мы предполагаем создать первый вариант прототипа в сентябре и будем 

усовершенствовать eio в последующие месяцы.

6. Вудущие проблемы
Одно дело -  это создать научный портал, а другое -  обслуживать его. Во время 

разработки мы будем стремиться к созданию системы, которой необходимо минимальное 

обслуживание. Тем не менее мы убеждены, что сайт будет требовать постоянного внимания. 

По нашему мнению, оно должно быть обеспечено библиотекой, так как она является 

главным информационным це1пром нашего университета. Для выполнения нашей задачи 

библиотека должна иметь достаточное количество сотрудников.

Должна бьпь обеспечена четкая работа по обработке информации и определению 

исполнителей. Должны быть разработаны правила по обеспечению гарантий того, что 

научный портал будет соответствовать ожиданиям людей. Только тогда наш научный портал 

добавит значимости университету Найенроде.

Од авторах

Шанталь де Вит -  специалист по информации в библиотеке Найенроде и координатор 

проекта исследовательскогх) (юртала. Она выпол1Шла все работы, касающиеся 

струюурированиых интервью, и контент-дизайн прототипа исследовательского портала.

Онно Мастснбрук -  руковод1ггель библиотеки Найенроде.

Дополнительная информация
В этой к0р0 1 к0 й статье невозможгю опубликовать список вопросов для 

собеседования, список пожеланий или первый прототип научного портала Все 

заинтересованные в той или иной информации о научном портале могут обращаться к нам по 

электронной почте: c.dwit@nyenrode.nl или о mastenbroek@nyenrode.nl.

mailto:c.dwit@nyenrode.nl
mailto:mastenbroek@nyenrode.nl
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Information specialist,
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University Librarian, University o f Nyenrode, Netherland

One of the buzz-words o f the last few years within the information and library community 

has been: “Portal”. In general such a “Portal” is a web-site that gives access to a set o f electronic 

resources concerning a selected subject, for instance “business” or “medical education” and so on. 

During 2003 the library of Nyenrode, a small but important business university in the Netherlands, 

became involved in the process o f developing the “Nyenrode research portal” and we would like to 

report some aspects of this development.

1. Libraries and portals
A  lot of people have the feeling that a “Portal" is a new development, but if  one thinks for a 

moment it will become clear that the library always has been a “portal” . Every library has been 

collecting resources concerning selected subjects from the very moment it was founded. Librarians 

have been selecting the resources (books, journals, reports etc.) to match the demand of their users 

and gave them access to information they needed in a predefined space. In essence this is exactly 

the same as we do by ottering “portals” on the internet and giving access to electronic resources 

through them!

O f course there is one big difference: in the past the user had to come to portal (i.e. the 

library) himself, while the electronic portal is brought to him wherever he is, provided he has a 

computer available with access to the Internet.

Libraries have a very long experience in gathering information and giving access to it. With 

the advent of computers and the Internet this experience has been become considerably broader. By 

developing web-sites for their libraries, librarians became computer-literate and learned how to 

handle the problems that are linked with the offering of electronic resources. One should think of 

problems like computer and network security, copyright i.ssues and the searching of and within full- 

text resources. Seen in this light it is a logical step that the library staff should play in central role in 

tlie development o f other ‘portals' that her parent institute might want to offer, both to its staff and 

to the outside world
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2. The “Nyenrode research portal”
In 2003 the Nyenrode decided that it was necessary to give more attention to the research 

done at the University. Therefore it was decided to develop the “Nyenrode research portal”. Two 

purposes were defined for this portal:

1. To promote the university by showing the kind of research it conducts with emphasis on 

the quality o f  the research as well as showing that the results o f the research can be applied directly 

in the everyday practice o f business.

2. To provide the researches o f the university with a set of resources that would help them 

to do their research more efficiently.

On one hand the portal is an electronic “business card’ o f the university as well as an 

incentive for interested parties to sponsor the research projects o f the University. As Nyenrode is a 

private university that does not get any subsidies from the government, we need to find money to 

finance research elsewhere. One way to do that is show the quality of the results (publications, 

examples o f practical solutions and so on) o f the research done.

On the other hand the researcher’s side o f the portal should give access to resources 

(databases, electronic journals, funding information, conference calendar etc.) as well as to open up 

possibilities to share data with other researchers, both within and outside Nyenrode University, even 

if these partners are working in other institutions or are traveling abroad.

3. The kind o f information offered by the research portal
With these concepts in mind wc started the development. We were facing two very different 

problems;

1. Which kind of information should be offered at research portal?

2. What software did we need to realize the concepts defined?

The first o f these was tackled by interviewing a number of the research staff of Nyenrode, 

including professors, junior staff and PhD-students. The method used was that of a semi-stnjctured 

interview, i.e. a list o f questions was put together and sent to the people to be interviewed An 

appointment was made for the interview with the people willing to participate. During the interview 

all questions on our list were reviewed, but also other points were discussed. These points were 

either points o f interest brought up by the researcher or came up during the discussion as additional 

issues. As we had no problem finding enough people to cooperate we have the feeling we have got 

a good overview of the wishes o f the Nyenrode researchers concerning the research portal.

We found that most o f the interviews had to begin with an explanation about what is meant 

by the term “portal” . It seems that although it is buzz-word within the information community, but
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that it is mostly unknown with others. However, it was very pleasing that a number o f people were 

of the opinion that the library web-site already was a good information portal.

After all the interviews had been completed a list was drawn up of all the different wishes. 

Some things were mentioned by nearly all the people, like access to the relevant electronic journals 

and databases. On the other hand some very specific wishes were encountered, f.i. the wish to have 

access to a project planning system or guidelines concerning how to choose a publisher. O f course 

not all wishes can be honored, although we try to be as flexible as possible and to incorporate as 

many things as we can.

It turned out that the PhD-students needed some extra resources that are o f less interested for 

senior researchers. PhD-students are interested in courses on methodology of research. The PhD- 

site also should give lists of supervisors and give information about the rules and regulations 

concerning the dissertation to be written, it also should contain a list o f current and o f  closed 

project. One of the aims of the PhD-site is to attract new PhD-students and to help them writing a 

good project proposal.

Some researchers would like to have a personalized part o f the portal for themselves, where 

they can gather information and links that are o f special interest for them. Here they also would like 

to be able to share the scientific reports and papers that they are writing with colleagues. Such a 

‘my-portal’ solution asks for a strict access-control and for management of the different versions of 

the report/paper that is in the process o f being written.

One interesting thing was that a number o f researchers are interested in sub-portals, that 

offer research information concerning their own field o f work. These have been called “theme”- 

portals and an example of these will be developed in the prototype o f the research portal. These 

theme-portals will give an in-depth insight in the topic covered and therefore should be maintained 

by the researchers themselves, with active support form both the library and the computer-center of 

our university.

To conclude with a more general observation: We found that the interviews gave us an extra 

opportunity to have direct contact with our users and to promote the library, its resources and its 

services in an effective way.

4. The software
While we have been interviewing the research staff we have also been considering software 

that could help us build the research portal. First of all we have been looking at Sharepoint, a 

Microsoft product, which is specially developed for handling information across a computer 

network in a controlled way. Sharepoint already is in use at Nyenrode to develop student-portals, 

which are meant to give the students access to all information relevant to their study.
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It turned out that Sharepoint could be used only for a limited part o f the research portal, as 

we encountered problems with the security o f the university network. Every user of Sharepoint 

needs to log in to the computer network and therefore needs to have a password and ID. However 

the research portal is also meant for the outside world and therefore cannot be hidden behind a log 

in screen. So the Sharepoint software can only be used for personalized portals for individual 

researchers who can than control who gets access to (part) o f their information, i.e. for the ‘my- 

portal’ solution that was mentioned in the last paragraph

So it was decided to build the research portal using html-pages, part of which are freely 

acccssible for everybody interested and part o f which that can only be used by Nyenrode staff and 

students.

5. The building o f  a prototype 

Right now we are in the process o f building a prototype o f the two parts o f the Nyenrode 

research portal. An aspect o f this process is deciding which entries arc needed in the different html- 

pages o f the portal and in what way these pages are linked with each other Also it should be clear 

what information is freely accessible and what should be reserved for limited access only. Most of 

this can be gained from the list of wishes that was the result o f the interviews mentioned in 

paragraph 3. However in some instances problems pop up where you don’t expect them en these 

need solving before going on.

One problem to be solved is how we can keep the information up to date. Most o f the data, 

like the details o f the scientific publications or information about ongoing research projects are kept 

in an Access-database. A system needs to be developed to obtain information from this database 

and publish it on the pages o f the research portal in an attractive way

Then we need to make a link between the html-pages and the ‘my-portal’ solution as it 

developed in Sharepoint.

Special attention is needed to make tlie more specialized sites needed: the one for the PhD- 

students and an example for the so-called theme-portals.

We expect to have a first rough prototype ready in September and will go on refining it 

during the months that follow.

6. Future issues

It is one thing to build up something like a research portal, but it is something different to 

maintain it. During tlie development we will pay attention to building the system in such a way that 

the maintenance needed is as minimal as is possible. Nevertheless we are convinced that the site 

will need constant attention. This could be, and in our opinion, should be provided by the library, as
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it is the central information center for the University. To do this the librar\' should have sufficient 

staff to guarantee the maintenance at all times.

Also clear proceedings should be provided how Information is handled and by whom The 

rules that follow from these proceeding should be enforced in someway to make sure that the 

research portal will live up to the expectations people have from it. Only then the research portal 

will have added value for Nyenrodc University.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: ЧТО НОВОГО?

Ольга Григорьевна Шабурова, 

зав. библиографически» информационным центром.

Научная библиотека. Томский государственный университет

К началу 90-х годов XX столетия в Научной библиотеке был накоплен значительный 

опыт организации библиографической работы, в том числе справочно-библиографического и 

информационного обслуживания, сформирован справочно-библиографический аппарат 

(ОБА), создана система методического обеспечения процессов, сложились формы и методы 

работы

Начало этому было положено в 1926 году, когда при отделе систематического 

каталога был выделен сектор справочно-библиографической работы, основной задачей 

которого была выдача справок, тогда же началось формирование справочно- 

библиографического аппарата библиотеки Через десягь лет, в 1936 году, в структуре 

библиотеки выделился иаучно-библиографический отдел, что свидетельствовало о 

необходимости создавазь условия и развивать библиографическое обслуживание как 

отдельное направление работьг Помимо обеспечения университетского сообщества 

библиографической информацией, развивалось направление по созданию ретроспективной 

библиографии Позднее, в середине 70-х годов, значительное внимание было уделено 

организации информационного обслуживания профессорско-преподавательского состава, а в 

1979 году организационно выделилось направление по пропаганде библиотечно

библиографических знаний.

Постепенно сложилась организационная структура подразделения, 

специапизировавп|егося на предоставлении справочно-библиографических и 

информационных услуг Правда, следует отметить, что термин “услуги” является веянием 

последних лет. Был сформирован справочно-библиографический аппарат библиотеки, в 

котором значительную роль играли картотеки, созданием и поддержкой которых в большей 

мере занимались сотрудники библиографического отдела.

Успешность библиографического обслуживания характеризовали такие показатели, 

как количество читателей, посетивших читальный зал отдела, количество выполненных 

справок и консультаций, выданных книг, организованных выставок новых поступлений, 

расставленных в картотеки карточек и др.
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Ситуация изменилась в начале 90-х годов, когда из-за недостаточного 

финансирования пришлось tiepeC M O T peT b  приннипьс формирования СБА. В частности, было 

решено отказаться от карточки ВКП. которая была основой для формирования 

систематической картотеки статей, важной составляющей выполнения aatipocoB. В качестве 

альтернативы выдвигалось гсредложение организовать роспись статей из журналов 

собственными силами или ‘"заморозить” картотеку. Анализ ситуации показал, что 

собственными силами практически трудно обесскчить многопрофильную аналитическую 

роспись периодических изданий и сборников, соответстеующую научной и учебной 

деятельности университета, и в должной мере поддерживать картотеки. Было гсринято 

решение не но1юлнять разделы систематической картотеки, но продолжать роспись трудов 

ученых ТГУ, литературы об их жизнн и деятельности, статей, касающихся всех аспектов 

сибирской тематики. Мы поставили своей задачей в меньшей степени дублировать 

имеющиеся информационные источники и сосредоточить усилия на создании уникальных 

информационных ресурсов, отражающих научный noTennnajt Томского государственного 

университета. Причиной такого выбора является то, что, с одной стороны, публикации 

университетских издательств весьма выборочно отражаются в библиографической 

продукции центральных информационных центров С другой стороны, научные 

исследования многих поколений ученых и студентов базируются на изучении края

Таким образом, начиная с 1995 года в электронном виде ведется роспись сборников и 

продолжающихся изданий, вышедисих в свет в издательствах Томского госуниверситега и 

посвященных истории университета, а также роспись статьей ученых ТГУ В то же время 

продолжением картотеки “Сибирика”, начатой еще в 30-е годы, стала роспись статей из 

сборников, по всем аспектам экономической, политической, культурной, научной жизни, 

вопросам изучения и исследования Западной Сибири, То.мской области и Томска. Статьи 

являются составной частью базы данных электронного каталога. Традиции совмесгной 

работы по созданию снравочно-библиос рафического аппарата библиотеки продолжаются 

совместной работой подразделений библиотеки, в частности библиографического neHipa с 

отделом комплектования и каталогизации Следует отметить, что доля участия 

библиографического центра в создании электронного каталога уменьшается, при этом 

значительно увеличивается объем работы по совершенствованию интерфейса электронного 

каталога. Доступ к каталогу обеспечен круглосуточно, без выходных н перерывов. В 

процессе создания кагалога важным моментом является создание условий, обеспечивающих 

легкость, простоту поиска, особенно в случае уда1[енного доступа. Для этого создана рабочая 

группа из сотрудников различных подразделений. Задачей ф усты  является разработка



помощи пользователям, подсказок, примеров, которые ориентируют и позволяют выбрать 

оптимальный вариант поиска информации. Это направление рассматривается как 

составляющая качественного и оперативного информационно-библиографического 

обслуживания, поскольку именно электронный каталог является главным информационным 

продуктом библиотеки.

Изменение финансовой ситуации было не единственной причиной, повлекшей 

изменения. На протяжении столетий библиотека оперировала ггонятием “документ”, и вот на 

смену ему приходит понятие “ресурс”. И в настоящее время идет процесс выбора и замены 

информационных источников на бумажных носителях источниками электронной 

информации, В реальности электронная информация не просто заменяет привычные 

документы, а заставляет нас менять формы работы, создавать условия для работы с 

цифровыми документами.

Некоторые ресурсы, например правовые базы данных, были восприняты сразу как 

качественный “прорыв” в обслуживании различных запросов по законодательству. Поэтому, 

без сожаления отказавшись от ведения картотеки “Нормативные документы”, мы 

значительно улучшили качество выполнения запросов. В настоящее время 50% от общего 

количества обращений ко всем базам данных составляют обращения к базам данных 

“Консультант Плюс” и “Гарант”. В некоторых случаях в обслуживании используем 

источники информации одновременно иа нескольких носителях, например 

библиографические бюллетени ИНИОН доступны в виде обычных журналов, баз данных на 

CD и в удаленном режиме, и наша задача -  обеспечить читателям условия работы с ними.

Следует отметить, что элеиронный ресурс никогда не был самоцелью, главным 

является обеспечение полноты информационного поиска, что достигается организацией 

“полных комплектов”, когда традиционные источники информации имеют продолжение в 

электронном виде или электронная версия обладает значительно более совершенными 

поисковыми функциями и большой ретроспективой.

В настоящее время поисковые возможности СБА библиотеки расширены за счет 

электронного каталога, ресурсов Интернет, среди которых особый интерес для нас 

представляют ресурсы библиотек и других информационных организаций, порталы, 

полнотекстовые версии журналов.

Как и большинство наших коллег, мы постепенно накапливали опыт работы с 

электронными ресурсами. Одним из примеров существенных изменений является 

ор|-анизация работы с удаленными полнотекстовыми ресурсами. Сотрудники 

Библиографического центра вовлечены в процесс комплектования, который включает поиск
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баз данных или электронных документов, их анализ и тестирование. На этом этапе активно 

привлекаются и библиотекари-предметники, отдел компьютерных технологий. Затем следует 

этап заключения договора между университетом и организацией, представляющей ресурс. 

Следующий этан -  продвижение ресурса к пользовагелям, В этот период создается система 

информирования о возможносгях и особенностях работы с ресурсом, проводится обучение 

сотрудников библиотеки работе с базой данных, подготавливаются памятки, руководства, 

алгоритмы работы с конк~ретным электронным источником, орга1шзую1 х;я рабочие места, 

обеспечивается доступ к ресурсу.

Вовлечение электронных ресурсов в процесс библиографического и 

информационного обслуживания позволило обеспечивать обслуживание пользователей иа 

должном уровне и выполнение запросов: тематических, уточняющих, фактофафнческих -  

сделать стабильным показателем работы, В то же время резко возросло число консультаций: 

с 330 (1983 год) до 4726 (2003 год), к этому числу можно добавичъ еще 10 тысяч 

консультаций по каталогам, из них около 6 тысяч -  по электронному каталогу. Необходимо 

отметить, что увеличилось количество индивидуалыилх консультаций обучающего 

характера. Научить студентов, аспирантов и преподавателей работать с источниками 

информации самостоятельно -  наша принципиальная позиция. Помимо специальных занятий 

по методике работы с электронными ресурсами, введенных в курс ’’Основы 

информационной культуры”, этим акггивно занимаются консультанты зала каталогов и 

дежурные библиофафы.

Следует отметить, что расширилась номенклатура предлагаемых читателям услуг', в 

число которых входит обеспечение досгупа, то есть создание рабочих мест, предосгавление 

одновременно с библиофафической информацией самого документа. Разнообразнее стали 

формы передачи информации читателям. Копирование на дискегы все больше вытесняется 

услугой копирования на CD-диски или передачей информации по электрон1ЮЙ почте. Это 

предполагает развитие и модернизацию компьютерной сети библиотеки, новые навыки 

сотрудников библиотеки и формирование новых взаимоотношений с читателями.

Среди причин изменений в организации бнблиофафического и информационного 

обслуживания следует назва1 ь возможность установки информационных источников в 

локальной сети и обеспечение к ним доступа с рабочих мест библиотеки. Еще более широкие 

возможности информационного поиска дает удаленный доступ, который обеспечивает 

информацией студентов и прегюдавателей университета с рабочих мест университета или с 

домашних компьютеров. Это позволяет организовать библиофафическое, информационное



и даже документное обслуживание во всех подразделениях библиотеки и ставит задачу 

информационного обеспечения удаленного доступа,

В начале 90-х годов возникла иллюзия, которой придерживались некоторые 

специалисты библиотеки, что библиофафы и специализированное подразделение, 

занимающееся библиографическим обслуживание, исчерпали свое предназначение. Тогда же 

некоторые специалисты библиотеки предлагали рассредоточить отдел по отраслевым 

читальным залам. За рассредоточение был факт вовлечения сотрудников отраслевых 

читальных залов в справочно-библиографическое обслуживание, в вы(юлнение запросов, 

связанных с поиском информации. Против этого стали жесткие требования к единым нормам 

и правилам библиотечио-информационного обслуживания. Необходимо было формировать 

общую информационную среду и методы работы, для чего нужен единый центр, способный 

организовать работу по справочио-библиофафическому и информационному обслуживанию 

в современных условиях.

Результатом анализа и обсуждения перспектив развития библиотеки стала поста1Ювка 

задачи 01гтимизации библиофафического обслуживания в Стратегическом плане и 

реорганизация в 1999 году, Научно-библиофафичесого отдела в Библиофафический 

информационный центр (БИЦ), перед которым была поставлена цель информационно- 

библиофафического обслуживания пользователей университета в соответствии с их 

запросами на современном уровне, с учетом возможностей информационных технологий.

Среди задач центра важной является задача организации единого информационного 

пространства библиотеки. Для этого в читальных залах открытого доступа устанавливают 

единый перечень программ, обеспечивающих равные возможности библиофафического и 

информационного обслуживания, и только в случае офаиичениого доступа к ресурсу 

приоритет отдается БИЦ Важным моментом является подготовка единого методического 

обеспечения процессов поиска информации, в частности разработка алгоритмов работы с 

электронным ресурсом и памяток по работе с базами данных В Научной библиотеке ТГУ 

отка;{ались от ор(аиизации специализироваииых залов работы с электронными ресурсами. 

Это позволяет расширять количество рабочих мест в отраслевых залах открытого доступа и, 

что важнее и труднее всего, -  вовлекает в процесс обслуживания большее количество 

сотрудников библиотеки, делая их работу более привлекательной н уважаемой В этой 

ситуации библиограф как специалист, владеющий методами и навыками поисковой работы, 

стал ифать ведущую роль. Эго связано с тем, что работа в информационно-технологической 

среде нашей библиотеки требует иной мобильности и иных умений и навыков от 

сотрудников. Важной составляющей работы стало оказание методической помощи отделам
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библиотеки, так или иначе вомечениым в библиотечно-информационпое обслуживание 

читателей. Обязанность библиографов -  оказание консультационной помощи сотрудникам 

отдела обслуживания по проблемам обслуживания читателей в режиме “запрос -  ответ”, 

обучение методике работы с электронными ресурсами, проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников библиотеки.

Абсолютно новым направлением в работе центра стала организация и поддержка 

электронной страницы (web-сайта) библиотеки. Начиная с 1998 года электронная страница 

рассматривается как инструмент для предоставления сведений о библиотеке, ее 

информационном потенциале, услугах д.ия информационной поддержки научных 

исследований и учебного процесса. Web-сайт является не только частью единого 

автомагизированног-о технологического комплекса библиотеки, предоставляя доступ как к 

ресурсам Научной библиотеки, так и удаленны.ч информа11ионным ресурсам, но и определен 

“Положением о \уеЬ-сайте Научной библиотеки Томского государственного университета” 

как официальное электронное издание библиотеки во Всемирной сети Интернет. 

Информа1(иоиную политику сайта, его структуру и содержание определяет редакционный 

совет, членами которого являются руководители подразделений, они же организуют 

содержательное наполнение разделов. Сотрудники БИЦ несут ответственность за 

организационное и технологическое фуикционированне сайта, активно участвуют в 

наполнении таких разделов страницы, как “Периодические издания в библиотеках Томска”, 

“Персоналия ученых ТГУ”, “Полнотекстовые удаленные ресурсы”, “Ресурсы Интернет”. 

Развивается и поддерживается рубрика “Практические советы”, которая включает алгоритмы 

поиска информа1ШИ, путеводители по ресурсам, методики оформления научных работ и др.

В значительной мере влияние на изменения в информационио-библиофафическом 

обслуживании оказывают читатели. Результаты исследования (“Спрос преподавателей и 

аспирантов ТГУ на информационные услуги.. .” Томск, 2002) показали, что 57,5 %  читателей 

получают нужную информацию от коллег, 45 % -  из сайта библиотеки, 41% -  из рекламных 

буклетов и 34% -  путем индивидуальных консультаций в библиотеке. На самом деле среди 

предпочтительных источииков инф0рма11ии, по мнению ученых, “коллеги” занимают лишь 

восьмое место. Более того, опрос показал, что представители физико-математических и 

естественнонаучных факультетов предпочли бы получать библиофафическую, а тем более и 

полнотекстовую, информацию в более комфортных для них условиях: дома или на рабочем 

месте. Читатели предпочитают быть информированы об услугах, возможностях и ресурсах 

библиотеки, особенно электронных, а не получить саму услугу непосредственно в



библиотеке. Такая позиция обусловлена изменением потребностей ученых, специалистов и 

студентов университета и их желанием иметь условия для работы на кафедрах или дома.

Мы начинаем формировать систему ознакомления с ресурсами и предоставления 

услуг в удаленном режиме, рассматривая ее как перспективу развития и оптимизации 

справочно-библиографического обслуживания. Нужно сказать, что перспективным 

направлением становится информационное обслуживание. Такие формы работы недавних 

лет, как ИРИ и ДОР, в современных условиях оказались мало востребованы специалистами 

университета. Поэтому нам предстоит создать систему постоянного, своевременного и 

качественного информирования всех преподавателей и сотрудников университета.

Последние пятнадцать лет оказались тем временем, когда происходили самые 

заметные изменения в организации и самой библиотеки, и обслуживания читателей. 

Развиваясь как важнейшее направление деятельности библиотеки, справочно- 

библиофафичеекое и информационное обслуживание меняется в связи с развитием 

электронного каталога, изменением политики комплектования фонда, приобретением 

информационных источников на электронных носителях н удаленных информационных и 

полнотекстовых ресурсов. Все это потребовало изменения форм обслуживания, расширения 

спектра услуг, требующих применения компьютерной техники. В то же время это 

потребовало изменения и совершенствования профессионального мастерства библиографов. 

Хотелось бы быть на полшага впереди читателей и их запросов. Далеко не все 

воспринималось и воспринимается нами сразу и “на ура”. Мы продолжаем использовать 

базовые методы в работе, однако благодаря самообразованию и обучению происходит 

усвоение новых знаний, умений и навыков. Информационное и справочно

библиографическое обслуживание рассматривается как стратегическое направление 

развития библиотеки, и это, в первую очередь, связано с организацией учебной н научной 

деятельности университета, его ориентацией на самостоятельную работу студентов и 

активное участие преподавателей в исследовательских проектах.

Активная позиция библиофафов, направленная на своевременное предоставление 

информации, на продвижение электронных ресурсов, позволяет сократить срок 

запаздывания информации, уничтожает нашу “провинциальность”, позволяя ученым и 

сгудентам получать и первичную и вторичную информацию в режиме реального времени. И 

это мы считаем нашей главной заслугой.



10 ЛЕТ ИЗМЕНЕНИЙ В НТБ ГПУ: РАЗМЫП1ЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Любовь Николаевна Онищук, 

директор,

Научно-техническая библиотека,

Томский папитехнический университет

В декабре 2003 года в Научно-технической библиотеке ТПУ проводился 

сертификационный аудит системы менеджмента качества, подтвердивший, что в библиотеке 

эта система создана и работает. На этом основании наша библиотека, первая в России, 

получила сертификат соответствия системы менеджмента качества в области предоставления 

информационно-библиотечных услуг требованиям международного стандарта ISO 9001: 

2000.

М о ^ о  сказать, что к этому событию библиотека шла более 100 лет, т. е. все годы 

своего существования, развивая, изменяя, совершенствуя свою деятельность на благо ее 

пользователей. Мне же предстоит рассказать, в соответствии с заявленной темой секции, о 

последнем лесятииетии из жизни НТБ.

Десять лет -  это достаточно большой срок как в жизни человека, так и в жизни 

организации, в частности библиотеки: происходит много событий, выполняется огромный 

объем работ, меняются технологии и люди. Конечно, когда речь заходит о том, какне 

изменения происходят в библиотеках в последние годы, то сразу же готов ответ: внедрение 

компьютерных технологий. И это действительно так: основные перемены, в том числе в 

нашей библиотеке, связаны именно с ними. В то же время в развитии НТБ ТПУ имеются 

особенности, о которых мне хотелось бы рассказать.

Прежде всего, необходимо отметить, что, являясь структурным подразделением 

университета, библиотека вместе с ним переживала все те проблемы, которые были связаны 

с кризисом в нашей стране. Опуская подробности проблем начата 90-х годов (они известны 

всем присутствующим), скажу только, что в эти годы мы думали о том, как нам выдержать, 

выжить, сохранить то, что имеем Университету это удалось, а вместе с ним и библиотеке. 

Более того, в университете происходили изменения. Все они прямо или косвенно касались 

деятельности библиотеки.

Оглядываясь назад, в 1993 год, сейчас можно сказать, что самым главным на тот 

период времени было убедить руководство вуза в том, что библиотека -  это важное 

структурное подразделение, участвующее в учебном процессе -  главном процессе 

университета. И именно изменение в отношении к библиотеке помогло провести 

последующие преобразования, касающиеся всей ее деятельности. Как это происходило?



Конечно, на наш взгляд, трудно и медленно. Но мы знали, что ситуацию необходимо 

изменить и досгаточно упорно добивались этого.

Измене1шю сигуации во многом способствована проведенная осенью 1993 года 

конференция для читателей. На ней присутствовали ректор, проректоры, деканы, 

заведующие кафедрами, члены Библиотечного совета и, конечно же, наша главная 

поддержка -  читатели. Именно они ставили вопросы руководству вуза и библиотеки о 

состоянии дел в библиотеке и требовали ответа. Обсуждение проблем НТБ, изменения ее 

деятельности, улучшения условий работы читателей и сотрудников прошло очень активно и 

смогло повлиять на наше будущее.

Уже в начале 1994 года руководство университета рассмотрело вопрос о 

приобретении программного обеспечения для НТБ. Была выбрана “Библиотека 4.0” и 

начался процесс создания электронного каталога и изменения психологии сотрудников. В 

коллективе образовалась группа энтузиастов-библиотекарей, мечтаюпшх о скорейшей 

компьютеризации НТБ и осуществляющих ее.

Наряду с этим постепенно улучшаются условия работы для пользователей и 

сотрудников; была произведена замена системы отопления и сделан космегический ремонт. 

Вводятся дополнительные платные услуги, которые, с одной стороны, расширяют спектр 

услуг для читателей, с другой -  увеличивают финансирование НТБ.

В то же время мы осознавали, что сделанные отдельные шаги в развитии не могут 

дать ощутимых результатов в деятельности библиотеки.

Понимание того, что библиотека должна развиваться стабильно и планово, чтобы 

быть современной, востребованной нашими пользователями, побуждало иас к созданию 

стратегического плана, то есть документа, направляющего ее развитие. Таким документом 

стала разработанная “Комплексная программа развития НГБ иа период 1996-2000 гг.“, 

ставшая составной частью Комплексной профаммы развития университета.

Главная цель на этот период была сформулирована таким образом: преумножение 

имеющегося потенциала, обеспечивающего учебный и научный процессы университета, и 

превращение библиотеки в информационный центр

Целевые установки развития НТБ касались всех направлений ее деятельности:

-  библиотечно-информационное обслуживание потребителей информации;

-  формирование и обеспечение сохранности фонда,

-  создание новых библиотечно-информационных технологий;

-  культурно-просветительская деятелыюсть,

-  совершенствование системы отбора и подготовки кадров.



В рамках первой Комплексной программы развития НТБ были выполнены проекты и 

решены задачи, направленные на совершенствование деятельности библиотеки и повышение 

эффективности информациониого обеспечения учебного и научного процессов 

университета. В эти годы был выполнен ряд работ, достаточно значимых для развития 

библиотеки; создана локально-вычислительная сеть НТБ и игггефирована в 

общеуниверситетскую сеть и сеть Интернет, создан свой сайт, открыты для пользователей 

электронный каталог' и Интернет-зал на 8 мест, предоставлен доступ к полнотекстовым 

базам данных иностранных научных журналов, введена система штрихового кодирования 

книг и читательских билетов

Библиотека начала участвовать в проектах и программах (мегапроект “Пушкинская 

библиотека”, “Открытая электронная библиотека г. Томска”, “Справочник управления 

вузом”). Это давало возможность пополнять фонды лучшими учебными, научными, 

справочными изданиями и обеспечивать для читателей оперативный удаленный поиск в 

электронных каталогах библиотек.

Значительно изменилась ситуация с комплектованием фонда -  одной из главных 

функций библиотеки. Качественное комплектование фонда остжтся неизменной функцией, 

но пути ее реализации стали более сложными и разнообразными. Эти изменения вызваны 

технологическим развитием, изменением профиля университета, системы книгоснабжения, 

финансирования. Информационные ресурсы теперь производятся в различных формах и на 

разных носителях, которые требуют иного подхода к их приобретению, отражению в 

каталоге, хранению. В университете открылись новые специальности н учебные 

дисциплины, совершенно не соответствующие профилю политехнического университета, 

которые необходимо обеспечивать литературой, а для этого искать новые источники 

комплектования. В связи с недостаточным финансированием было принято решение 

отказаться от приобретения многоэкземплярной литературы за счет увеличения количества 

названий, и поэтому литература приобретается только в читальные залы, периодические 

издания также выписываются только в одном экземпляре.

С позиций сегодняшнего дня мы понимаем, что наша первая профамма была далеко 

не совершенной, но она дала нам возможностъ начать работать во взаимодействии со 

структурными подразделениями университета, лучше понять и оценить свои возможности, а 

также еще раз доказать свою значимость для университета.

Вторая Комплексная профамма развития НТБ была разработана на период 2001-2005

годов.



Глобальная [(ель на заданный период была сформулирована следующим образом: 

создание современного уровня информационного обеспечения образовательной н научной 

деятельности университета на основе внедрения многофункциональной автоматизированной 

библиотечно-информационной системы и расширения оперативного доступа пользовагелям 

Ш Б  к максимально широкому кругу информационных ресурсов с предоставлением 

разнообразного спектра сервисных услуг.

Для достижения поставленной глобальной цели были разработаны целевые установки 

развития НТБ:

-  информационные ресурсы;

-  справочно-поисковый аппарат,

-  новые библиотечно-информационные технологии;

-  культурно-просветительская деятельность;

-  межбиблиотечное взаимодействие;

-  включение в интеграционные процессы;

-  управление, работа с персоналом;

-  материально-техническая база.

В рамках каждой Комплексной программы развития НТБ в течение всех лет для 

достижения и выполнения определенной конкретной задачи создавались временные 

творческие коллективы, которые выполняли проекты по разным направлениям деятельности: 

“Совершенствование автоматизированной библиотечно-информационной системы в НТБ”, 

“Комплексное информационное сопровождение научного и учебного процессов 

университета”, “Внедрение автоматизированной библиотечно-информационной системы 

“Руслан”. “Электронная библиотека университета”, “Развитие и совершенствование 

культурно-просветительской деятельности НТБ”, “Регроконверсия карточных каталогов”. 

Выполнение проектов по срокам было самым разным: от 1 года до 6 лег. Рабога 

сотрудников, выполняющих проект, оплачивается, что является хорошим стимулом для 

творческой, плодотворной работы.

Благодаря выполнению проектов были решены многие проблемы, стоящие перед 

библиотекой: внедрена АБИС “Руслан”, постоянно увеличивается объем электронного 

каталога, открыты читальный зал иностранной литературы и электронный читальный зал, 

создается электронная библиотека университета и т.д.

Участие сотрудников НТБ в выполнении проектов на уровне университета помо1ло 

им приобрести опыт и в последующем успешно работать в международных проектах, 

которые уже были названы, а  также выполнить проект “Совершенствование



информацнонной среды ТПУ на основе развития управления библиотечными ресурсами”, 

бла1Ч)даря которому наша библиотека стала полностью компьютеризированной.

Об этом проекте я расскажу подробнее. На выполнение проекта Международным 

банком реконструкции и развития было выделено 270 тысяч долларов. Основная цель 

проекта -  создание электронной библиотеки университета для эффективного обеспечения 

научно-образовательной деятельности студентов и сотрудников качественными 

информационными ресурсами. Эта цель была достигнута: внедрена АБИС “Руслан”, создана 

и сертифицирована система менеджмеета качества информационно-библиотечных услуг на 

основе стандарта ISO 9001:2000; создан специализированный компьютерный зал на 50 

пользовательских мест для обеспечения доступа к элеюронной библиотеке университета, 

удаленным ресурсам; усовершенствована система межбиблиотечного взаимообмена на 

основе использования rexHOJrarnn электронной доставки документов; проведена 

модернизация ЛВС.

Помимо изменений в технологических процессах, приобретена новая мебель, сделана 

реконструкция абонемента учебной литературы, подготовлен учебный класс для проведения 

занятий со студентами и преподавателями.

В стратегических планах библиотеки предусматривалось ее развитие по всем 

направлениям деятельности. Одно из них невозможно не прокомментироватъ: это работа с 

коллективом.

Говоря обо всех происходящих изменениях в библиотеке, мы четко понимаем, что 

они стали возможными благодаря психологическим изменениям в профессиональном 

сознании сотрудников, их осознанному восприятию внедрения нового в свою дея тельность 

Естественно, что происходили измежния в сознании сотрудников, как и в технологиях, не 

бысфыми темпами. Совершались и ошибки, было н нежелание работать и обучагься новому 

со стороны одних, а других не имело смысла обучать. Но, подводя итоги, можно смело 

сказать, что в нашей библиотеке прн внедрении новых технологий не было больших 

“потрясений”.

В то же время очевидно, что библиотекари не смогли бы решить новые задачи, не 

получив новых знаний, не приобретя опыта работы с новыми технологиями. Поэтому особое 

внимание уделялось обучению, повышению квалификации персонала. Работа по развитию, 

поддержке знаний и компетентности персонала планируется и осуществляется отдельно по 

категориям сотрудников. Обучение происходило как в самой НТВ, так и в других 

библиотеках, в тренинг-центрах, на конференциях и семинарах. Особенно хотелось бы 

отметить, что в 2003 году, благодаря участию в проект'е “Соверн1енствование



информационной среды ТПУ на основе развития управления библиотечными ресурсами” 

повысили свою квалифика11ию 49 сотрудников, причем на стажировках в зарубежных 

библиотеках побывали 13 человек. Именно поэтому в последние годы значительно 

увеличилось количество сотрудников НТБ, выступающих с докладами, сообщениями на 

конференциях, семинарах различного уровня, в том числе -  и международного.

О качественных изменениях в профессионализме сотрудников НТБ говорит тот факт, 

что иааш специалисты проводят занятия с разными категориями пользователей, обучая 

работе с новыми технологиями как студентов первого курса, так и аспирантов и 

преподавателей. Помимо этого, на базе библиотеки проводятся стажировки и консультации 

для сотрудников других библиотек по вопросам внедрения АБИС “Руслан” и внедрения 

системы менеджмента качества. Наши специалисты выступают в роли преподавателей в 

тренинг-центрах н мастер-классах.

Немаловажным фак1Х>ром для осуществления перемен является забота о сотрудниках, 

и админисфация библиотеки уделяет этому большое внимание. Для стимулирования 

творческой деятельности сотрудников НТБ и ее эффективной оценки используются 

материальные и моральные поощрения: доплаты н надбавки к заработной плате, прфни, 

дополнительные отпуска, а также благодарственные письма, почетные грамозы, перевод на 

новую должность. Для сотрудников библиотеки постоянно улучшаются условия труда, 

проводятся медосмотры, выделяются путевки в профилакторий и базы отдыха, 

компенсируются затраты на дорогостоящее лечение.

НТБ ТПУ, выполняя свои конкретные задачи, поставленные университетом, в то же 

время не можег оставаться в стороне от событий, происходящих в жизни библиотек нашей 

страны. В 2001 году библиотека стала членом Российской библиотечной ассоциации, в 2002 

году вступила в ассоциацию “АРБИКОН”. Участие в ассоциациях и консорциумах дает 

возможность нашей библиотеке получать поддержку от партнеров в предоставлении более 

качественного информационного обеспечения пользователей на ооюве внедрения 

современных библиотечно-информационных технологий, модернизации управления 

библиотечными ресурсами.

Новым направлением в развитии НТБ можно считать разработку и внедрение системы 

менеджмента качества в ее деятельность. Эта работа была начата в 2003 году в рамках 

проекта “Совершенствование информационной среды ТПУ на основе развития управления 

библиотечными ресурсами”, осуществляемого по программе Национального фонда 

подготовки кадров и Международного банка реконструкции и развития. В результате 

проведения управленческих, технологических, методических решений в библиотеке создана



система менеджмента качества и получен международный сертификат соответствия 

стандарту ИСО 9001:2000. Наличие этого сертификата говорит о принадлежности 

организации к лидерам в своей отрасли. Коллектив библиотеки прекрасно понимает, что 

качество для нас -  это нечто большее, чем сумма тех или иных показателей работы и 

внутренняя, хорошо отлаженная технология. Это определенный критерий, на основаини 

которого библиотека управляется и, в результате, ориентируется на интересы пользователя и 

удовлетворение его запросов.

Изменения, проводимые в библиотеке в прошедшее десятилетие, осуществлялись не 

ради изменений, они проводились для того, чтобы библиотека отвечала всем современным 

требованиям наших пользователей. Главными составляющими проводимых преобразований 

были и остаются наши пользователи, поддержка руководства университета и, конечно же, 

сами библиотекари. Благодаря взаимодействию этих трех составляющих в НТБ произошли 

изменения во всех направлениях деятельности, и она превратилась в одну из самых 

авторитетных и современных библиотек в нашей стране.



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: ОПЬГГ ГПНТБ СО РАН

Наталья Степановна Редькина, 

заведующая отделом.
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН

В последние годы в библиотеках разных видов происходят серьезные преобразования, 

связанные с автоматизацией библиотечных процессов, интенсификацией труда в 

подразделениях, занимающихся комплектованием, обработкой, хранением все 

возрастающего документопотока, изменением информационных запросов и потребностей. В 

этих условиях требуется расстановка новых акцентов, выделение приоригетов в работе, 

проведение реструктуризации и реорганизации библиотек. Огромное значение придается 

внедрению новых технологий, способствующих качественно прогрессивному развитию 

библиотек.

Решение современных проблем, стоящих перед библиотекарями, во многом зависит 

от организации технологической работы в отделе и библиотеке в целом, которая 

осуществляется в зависимости от масштаба библиотеки отдельным сотрудником (группой) 

либо специально выделенным подразделением (сектором, службой, отделом). В ГПНТБ 

СО РАН, крупнейшем информационном центре на территории Сибири и Дальнего Востока, 

эти функции возложены на самостоятельную структурную единицу -  тех.нологический 

отдел.

Технологическая служба ГПНТБ СО РАН (с 1994 года -  сектор, с 2001 года -  отдел) 

была организована для осуществлеиия контроля технологической дисциплины, 

регулирования и совершенствования основных межотдельских библиотечно- 

информационных процессов. Ранее данные функции выполняла группа сотрудников отдела 

научной и методической работы. Среди основных направлений работы отдела выделим 

следующие:

-  научная прогнозно-стратегическая разработка проблем организации прогрессивной 

технологии в библиотеке;

-  осуществление единой технологической политики в области создания и внедрения 

автоматизированных систем по пути издания и запроса;

-  координация производственных связей подразделений по вопросам технологии и 

нормирования;

-  совершенствование межотдельских инструктивно-техиологических документов 

библиотеки, их разработка совместно с соответствующими структурными подразделениями, 

редактирование и предоставление на утверждение;
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-  унификация и стандартизация технологических процессов;

-  проведение мониторинга документопотока, информационных ресурсов и их 

использование;

-  контроль работы с отказами.

Сотрудники технологического отдела принимают участие в работе различных 

комиссий и советов (рис. 1). Основной совещательный технологический орган в ГПНТБ 

СО РАН -  Совет технологов, созданный для разрешения проблем, требующих 

технологических постановлений, как по традиционным, так и по автоматизированным 

библиотечным процессам и операциям, например для нахождения путей ускоренного 

прохождения обязательного экземпляра книжной продукции, упрощенной обработки 

изданий, направляемых временным хранением, усовершенствования форм учета запросов и 

книговыдачи. В него входят представители всех подразделений библиотеки (технологи или 

заведующие отделами), что ндаволяет оперативно координировать взаимодействие между 

ними.

Совсг технологов

Совет по
формированию фонда

Технологические совещания по 
вопросам автоматизации 
библиотеч1ШХ процессов

Комиссия по 
списанию

Совет по сохранности /  Технологический \ Комиссия по
фонда /  отдел внедрению ГОСТов 

СИБИД

Совет по справочно- 
поисковому аппарату 
библиотеки

Дирекция ГПНТБ 
СО РАН,
Ученый совет

Объедин! 
методнче! 
советы от

иные
:кие
делов

Комиссия по
коммерческой
деятельности

кция по 
библиотековедению, 
библиофафоведению 
и информатике

Рис.1. Участие технологической службы ГПНТБ СО РАН 

в работе организационных структур



С 2003 года проходят технологические соЕ1ещания по вопросам автомагизации 

библиотечных процессов при заместителе директора по научной работе ГПНТБ СО РАН 

(2 раза в месяц) с участием технологов и заведующих отделами, на которых решаются 

различные задачи, связанные, например, с конвертированием ресурсов ГПНТБ СО РАН в 

ИРБИС, возникающими проблемами в обслуживании читателей электронными изданиями, 

адаптацией программ ИРБИС в подразделениях библиотеки и др. Результаты совещаний 

фиксируются в протоколах, выписки из которых рассылаются по библиотеке для 

ознакомления, публикуются в “Новостях ГПНТБ СО РАН” и выставляются на сайте.

Технологическое сопровождение базируется на системе оргаиизационно- 

технологической и организационно-управленческой документации. Документы 

сгруппированы по сериям;

1. Формирование фондов (Инструкция по организации подписки на периодические 

издания через агентства подписки. Порядок учета отечественных изданий в ГПНТБ СО РАН 

и др.).

2. Система фондов (Положение о системе фондов ГПНТБ СО РАН, Положение о 

фонде Огделения ГПНТБ СО РАН, Положение о фонде справочно-библиографического 

отдела. Положение о резервном фонде международного книгообмена и др.).

3. Сохранность фондов (Положение о сохранносги библиотечных фондов ГПНТБ 

СО РАН, Памятка по проведению вторичного отбора в ЦКОХФ, Инструкция по подготовке 

изданий к переплету и др.).

4. Система каталогов и картотек (Положение о системе каталогов и картотек ПЮ ТБ 

СО РАН, Положение о центральном систематическом каталоге ГПНТБ СО РАН, Положение

о генеральном алфавитном каталоге книг на иностранных языках и др.).

5. Основные документы, регламентирующие обслуживание читателей и абонентов 

(Работа с отказами. Положение о централизации МБА в сети библиотек ННЦ СО РАН, 

Правила пользования ночным абонементом и др.).

6. Справочно-информационная работа (Положение о работе по пропаганде фондов 

ГПНТБ СО РАН, Положение о системе справочно-библиографического обслуживания в 

ГПНТБ СО РАН, Инструкция по учету библиографических запросов и консультаций в 

ГПНТБ СО РАН и библиотеках НИУ ННЦ и др.).

Кроме того, по мере необходимости создаются документы (инструкции, положения, 

алгоритмы, схемы) по разным технологическим аспектам библиотечной деятельности.
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Одно из направлений деятельности отдела -  информационный мониторинг ресурсов 

ГПНТБ СО РАН и их использования. Мониторинг (от англ. monitoiing) -  это система 

постоянных наблюдений, оценки и орогноза изменений состояння какого-либо ориродного, 

социального и т.п. объекта. Мониторинг является необходимым условием для устойчивого 

развития библиотеки. Новые информационные технологии позволяют оперативно измерять и 

анализировать также и ресурсы библиотеки: рост документопотока, увеличение числа самих 

ресурсов и их использование как внешними, так и внутренними пользователями (табл. 1). На 

основе данных исследования имеется возможность получать оперативную информации о 

текущем состоянии и прогнозировать будущее развитие объектов, изучать целесообразность 

приобретения тех или ниых баз данных.

При этом статистика ресурсов и подсчет числа записей в них осуществляется 

ежемесячно. Это позволяет проследить не только динамику, но и возможные сбои в 

поступлении, обработке, предоставлении информации. В резульгате анализа использования 

ресурсов получаем важные данные о том, насколько эффективны те или иные базы данных.

Таблица 1. Электронные каталоги ГПНТБ СО РАН

Ресурс Временной
период

Кол-во записей за 
2003 год

Кол-во записей на 
14.07.2004 года

книги и продолжающиеся издания с 1992 г. 313482 326943
квторефераты диссертаций с 1992 г. 124069 134807
рбменно-резервный фонд с 1992 г. 10910 10910
Каталог иностранных журналов с 1992 г. 1490 160750
Каталог отечественных журналов ГПНТБ 
СО РАН с 1992 г. 2706 123643

Каталог баз данных из фонда ГПНТБ СО 
РАН с 1998 г. 92 98

1 Всего: 452749 757151

Например, среди информационных продуктов ВИНИТИ, имеющихся в ГПНТБ 

СО РАН, наибольшим спросом пользуется база данных “Химия”, далее следуют “Физика” и 

"Механика”

Ближайшие задачи:

1. Дальнейший пошаговый перевод информационных ресурсов в ИРБИС. Основные: 

автоматизация процесса заказа литературы; изучение, адаптация, обучение сотрудников и 

внедрение АРМа МБ А.

2. Представленне информационных ресурсов, конвертированных в ИРБИС, в 

Интернет.



3. Создание гипертекстового документа “Нормы”, позволяющего сопоставлять нормы 

и процессы ГПНТБ СО РАН с Межотраслеаыми нормами времени, выполняемыми в 

библиотеках, а также производить изменения в сводной номенклатуре библиотечных 

процессов.

4. Разработка схемы технологического пути всех докуме(ггопотоков.

5. Пересмотр инструкции “Путь книги в ГПНТБ СО РАН” создание нормативного 

документа “Путь издания в ГПНТБ СО РАН”.

6. Технологическое сопровождение процесса ввода в эксплуатацию нового 

информационного продукта ГПНТБ СО РАН -  электронного каталога отечественных 

журналов; разработка технологии распределенного каталога отечественных журналов, 

имеющихся в библиотеках Новосибирского научного центра.

7. Разработка технологии создания каталога газет, имеющихся в ГПНТБ СО РАН.

8. Доработка программы автоматизации технологического процесса -  регистрация 

читателей.

9. Перевод базы данных Международного книгообмена в ИРБИС для повышения 

качества и оперативности выполнения большинства операций, учитывая тот факт, что 

многие информационные ресурсы уже конвергированы в данную систему.

10. Создание унифицирован1Юй таблицы для осуществления контроля над отказами.

Успешное решение этих задач связано с использоваинем передового опыта,

дальнейшей автоматизацией библиотечных процессов, четко отлаженной координацией 

между подразделениями, повышением эффективности научной организации труда в 

библиотеке.



ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДАНИИ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ: 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ХРАНИЛИЩА И СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Эдвард Фахи, 

заместитель директора библиотеки, 

университетский колледж Корк, Ирландия

Этот доклад рассматривает некоторые изменения в хранении и предоставлении 

электронных материалов и возможные преимущества в издании и передаче научной 

информации. Здесь рассматриваются изменения в таких понятиях, как “хранилища 

элекгронных материалов" и “свободный доступ”. Эти преобразования предлагают нам новые 

способы передачи и хранения научной информации.

Я рассматриваю данные темы, разбив их на несколько разделов;

1 Развитие информационных технологай предоставляет новые возможности.

2. Кризис в издании научной периодики заставляет нас меняться.

3. Технологая создания элекгронных материалов несет как возможности, так и 

проблемы в их сохранности и хранении.

4. Переход от коммерческой модели изданий к изданиям свободного доступа сейчас 

возможен.

5. Появление изданий свободного доступа и хранилищ электронной информации 

учреждений стало причиной серьезных изменений в информационных процессах и передаче 

научной информации

6. Изменение отношения правительства и других организаций, выделяющих средства 

на исследования, является ключом к развитию изданий открытого доступа.

7. Хранилища электронных материалов могут предложить финансово оправданную 

модель передачи научной информации.

1. Развитие информационных технологий предоставляет новые возможности 

Интернет, система гиперссылок, про1раммное обеспечение, позволяющее работал, в 

мировой сети, сейчас являются инсгрументами, которые мы используем каждый день Эти 

достижения электроники предоставляют возможность изменить способ, с помощью которого 

мы передаем научную информацию. И эги изменения также влияют на роль библиотек в 

хранении, организации и передаче научной информации.

Развитие информационных технологий само по себе не является причиной изменений, 

но они предоставляют возможности для изменений Мы теперь имеем новый уровень 

технологических изменений, таких как технология издания электронных материалов, работа 

в международной сети, новая кодировка языков и очень сильные поисковые инсфумеиты И



это выдвигает требование более широкого доступа к поиску, а поисковые возможности 

должны быть всеобъемлющими в цифровом формате.

2. Кризис в издании научной периодики заставляет нас меняться. Стимулом к 

переменам также является то, что существующая система издания и предоставления 

пользователю научной периодики привела к положению, когда она перестала 

соответствовать требованиям и стала слишком дорогой для того, чтобы ее испачьзовать.

Университеты и их библиотеки крайне нуждаются в решении проблем финансовых 

платежей. Цены на научные журналы продолжают расти. В основном так происходит 

потому, что сравнительно небольшое число крупных международных издательств сохраняют 

коммерческую монополию в области научного издания [1]. Эти большие издательства 

стараются сохранить коифоль на рынке, издавая электронные версии своих журналов, и 

продолжают назначагь чрезвычайно высокие цены. Сначала издательство обычно предлагало 

электронную версию вместе с печатньрм экземпляром за очень небольшую дополнительную 

плату. Но в последние годы коллекции электронных журналов стали подбираться 

различными организациями, такими как EBSCO и SWETS или большими международными 

издаттельствами, такими как Elsevier. Поначалу эти коллекции [юявились, обещая быть 

альтернативой дорогим печатным изданиям. Тем не менее доступ к электронным версиям 

также дорог и постоянно продолжает расти. И, кроме того, невозможно выбрать из 

коллекции только тс названия, которые хотели бы иметь факультеты университета, вся 

подборка должна быть куплена, включая многие ненужные издания.

Бюджетам университетских библиотек не по средствам оплачивать постоянно 

растущие цены. Из-за этого мы должны отказываться выписывать многие печатные издания, 

так как нам необходимо платить ежегодный лицензионный взнос за электронные коллекции.

3. Технология создания электронных материалов несет как возможности, так и 

проблемы в их сохранности и хранерти. Университеты и их библиотеки нуждаются в 

срочном решеЕши проблем сохранности и хранения. Не только затраты на приобретение 

изданий, но и затраты на хранение и сохранность фондов ложатся все возрастаюи1им грузом 

на бюджеты.

Библиотеки истощили свои запасы площадей для хранения печатных материалов. 

Печатные материалы подвергаются риску физического износа, а их сохранность 

традиционными методами, такими как переплет или реставрация, трудоемки и дороги.

С другой стороны, нет никакой гарантии, что издательства сохранят материалы, 

изданные в электронном формате. Следовательно, электронные базы также подвергаются 

риску быть утраченными [2]. Технология предполагает, что форматы старых программных



обеспечений устаревают. Программные обеспечения и базы данных необходимо постоянно 

переписывать, чтобы полдерживать их в читаемом состоянии. Один эксперт 

прокомментировал это так: “Хранить электронные записи в течение 100 лет проще, чем 

сохранить их содержание в течение 10 лет... нет ничего хорошего в том, что мы сохраним 

записи в течение 100 лет в формате, который не позволит нашим внукам прочитать их 

содержание” [3J.

Сейчас осуществляется большое количество проектов по сохранности электронной 

информации. Например, в Библиотеке Конгресса США начата программа, на которую 

выделено 100 миллионов долларов, под названием “Национальная инфраструктура 

электронной информации и программа сохранности” (ND1IPP). Целью этой программы 

является создание стандарта, который будут использовать организации для сохранения их 

электронных архивов [4].

4. Переход от коммерческой модели изданий к изданиям свободного доступа сейчас и 

необходим и возможен. Существуют серьезные недостатки в коммерческой системе 

продвижения изданий научной периодики в настоящее время. Давайте рассмотрим 

существующие проблемы и новые возможности. Несколько одновременных обстоятельств 

вынуждают нас менять структуру академических журнальных публикаций.

•  Возрастают проблемы передачи знаний для ученых и библиотекарей. Большой рост 

общего количества результатов исследовательской работы превышает возможности 

издательств, выпускающих печатную продук101ю, особенно в области естественных наук. В 

связи с этим, в свою очередь, растет наша неудовлетворенность тем, что печатные издания 

выходят с опозданием и в ограниченном количестве.

•  Существующая система передачи научной информации скорее ограничивает, чем 

расширяет доступ к большинству научно-исследовательских документов

•  Продолжение роста цен на журналы и сокращение подписки уменьшат число 

читателей в будущем [5].

•  Неудовлетворенность, особенно среди биб;[иотекарей, существующими ценами и 

моделями изданий, как печатных, так и электронных журналов, продолжает расти. Эти 

модели перестают соответствовать потребностям, и становится все труднее их 

поддерживать, особенно в период быстрого роста цен и пустеющих бюджетов библиотек.

•  Существует неопределенность в том, кто возьмет в свои руки хранение архивов 

э;[ектронных научных мaтepиaJЮB



5. Хранилища электронных маггериалов учреждений и издания свободного доступа 

вместе стали причиной важных изменений в информационных процессах и в передаче 

научной информации

Что такое хранилища электронных материалов? — “...хранилищем электронных 

материалов учреждения может быть любая коллекция электронных материалов, которой 

владеет, которую содержит, контролирует, распространяет. . университет” [6]

Существует другое определение, которое дано на wcb-сайте Канадской ассоциации 

научных библиотек (CARL): “Хранилище электронных материалов -  это электронная 

коллекция интеллектуального продукта университета Хранилища элеггронных маггериалов 

учреждений централизуют, хранят и делают доступными знания, которые генерируются 

университетскими учреждениями. Хранилища электронных материалов учреждений также 

являются частью большой глобальной системы хранилищ, которые оформляются по единому 

стандарту, ноиск может осуществляться с использованием одного интерфейса, они 

ста1Ювятоя базой для новой модели издания научной периодики” [7].

Некоторые изменения сделали храначища электронных материалов, доступных в 

сети, реа.'1ыюй возможностью для университетов

Возрастающее давление на бюджеты библиотек совпало с появлением новых 

технологий хранения баз данных и созданием обновленных моделей гиперссылок. Сейчас 

библиотекари и все осгальиые используют технологии, которые позволяют создать 

финансово доступные модели издания научной периодики и доступа к научной информации 

Давайте рассмотрим очень кратко некоторые из изменений, сделавших хранилища 

элеггронных MaTcpnajmB реальностью.

Мы имеем технологические изменения в создании технологий электронных 

материалов, позволяющих работать с ними в мировой сети, и новую кодировку языков. А эта 

выдвигает требование более щирокого доступа к поиску и получения более полного 

результата поиска.

Совместные инициативы по обеспечению свободного доступа к базам данных 

поддерживаются широки.м кругом сотрудничающих ipynn. Развитие изданий свободного 

доступа могло бы высвободить ученых из тисков коммерческих издательств.

Что 1 акое издания свободного доступа? Будапештская Декларация свободного 

доступа (BOAI) дает следующее определение; "Под открытым доступом мы понимаем 

свободный доступ к информации через публичный Интернет, позволяющий любому 

пользователю читать, перебрасывать, копировать, печатать, искать или переходить к 

полному т'ексту статьи,. без финансовых, правовых или технических барьеров...” [8].



Различные библиотеки и универси1 етские консорциумы поддерживают развитие 

свободного доступа. Г лавным источником информации по вопросам создания свободного 

доступа является web-сайт Scholarly Resources and Publishing Coalition (SPARC) (Научные 

источники и издательская коалиция) [9]. Число научных журналов свободного доступа 

быстро pacTet. Так, дирекгория журналов свободного доступа Универси-гета Луида в 

настоящий MOMeirr насчитывает более 800 оцифрованных журналов [10J.

The Open Archives Initiative (Инициатива открытых архивов) разрабатывает стандарты 

для перекрестного поиска в электронных хранилищах [II]. Сейчас доступно большое 

количество бесплатных программных обеспечений для создания хранилищ электронных 

материалов [12]. Примерами свободно доступных профамм являются такие, как DSPACE, 

профаммиое обеспечение, разработанное Массачусетским технологическим институтом и 

Хьюлетт Паккард (Hewlett Packard) [13], и GNU EPRINTS, профаммное обеспечение, 

разрабоганное университетом Саутгемптона [14].

Эти виды профаммных обеспечений имеют четыре характеристики:

1. Это открытый источник, то есть ои может бьпъ заказан пользователем.

2. Ои доступен бесплатно.

3. Согласуется с протоколом Open Archives Initiative,

4. Признает различные материалы: тексты, изображения, видео-, аудиоматериалы.

Хранилища электронных материалов могут включать в себя:

•  статьи и препринты;

•  технические доклады;

•  рабочие документы;

•  докум еты  конференций;

•  диссертации;

•  пакеты данных;

• изображения;

•  аудиофайлы;

•  видеофайлы;

•  изучаемые предметы;

• экзаменационные билеты;

•  оцифрованные коллекции библиотек.

6. Изменение отношения правительства и других организаций, поддерживающих 

научные исследования, является ключом к развитию поддержки изданий свободного 

доступа. Вероятно, что ученым, которым оказывалась помощь в виде фантов правительства



или каких-то других организаций, поддерживающих научную деятельность, будет 

рекомендовано разместить свои публикации в свободном доступе [15].

Коммерческие издательства сейчас дают авторам разрешения размести1 ь их 

документы в электронных хранилищах учреждений, но они позволяют это сделать только 

после того, как их работы будут сначала изданы на коммерческой основе. В 2003 году 83% 

издачелей позволили это сделать [16]. Но очень немногие согласятся издать документ, 

который уже был размещен в архиве свободного доступа,

7. И в заключение: хранилища электронных материалов могут предложить 

альтернативную модель предоставления научной информации Создавая программу 

организации хранилища электронных материалов, библиотека тем самым показывает, что 

она надеется на движение вперед, позволяющее ей выйти из роли старого охраняемого 

склада, и что она хочет внести свой активный вклад в эволюцию процесса передачи научной 

информации.

До тех пор, пока традиционные издательства печатной научной информации будут 

оставаться частью коммерческого пространства, а так 01Ю и будет в обозримом будущем, 

университетские библиотеки будут продолжать нести ответственность за управление и 

хранение коллекций печатных материалов.

Тем не менее, по мере того как количество высококачественных, доступных в 

мировой сети научных изданий свободного доступа будет расширяться, рост и значение 

библиотечных печатных коллекций будет уменьшаться.

Библиотечные программы и бюджеты будут вынуждены направлять средства на 

поддержание деятельности по выпуску изданий свободного доступа.

Хранилища элек1рониых материалов предлагают весомый ответ на проблему издания 

и хранения научного продукта Несмотря на то, что некоторые сотрудники университетских 

факультетов посвящают огромное количество времени и энергии техническим аспектам 

передачи научной информации, главной для факультетов остается роль поставщика 

информации, конечного пользователя и движущей силы изменений.

Библиотекари хорошо настроены на то, чтобы предоставлять большую 

организационную, техническую экспертную помощь, если понадобится, такую, как внесение 

дополнений в метаданные [17], с тем, чтобы сделать электронные документы доступными 

для поиска в мировой сети [18].

Создание хранилищ электронных материалов, кажется, предлагает решение проблемы 

издательского кризиса без больших финансовых затрат, потому что перемещение 

существующих ресурсов может сделать их доступными, и это не потребует широких



технических преобразований. Это уже осуществляется локально в кампусах в 

сотрудничестве между библиотеками и университетскими факультетами [19], а также в 

национальных и международных совместных проектах [20]. Каждое влившееся хранилище 

может быть рассмотрено как часть региональной, иациональной и международной сети 

хранилищ электронных материалов [21], Мы надеемся, что они изменят процесс передачи 

научной информации, и контроль за изданием научных материалов будет отдан научному 

сообществу, которому он по праву принадлежигт.

Приложение

Определение понятия “хранилища электронных материалов учреждения” взято из 

Доклада DARE “Инсфукция для Хранилища университетов Дании, объединенных сетью, 

2003” (http ;//www.surf.nl/en/themas,0 .

Со1 ласно DARE, хранилище учреждения -  это понятие, включающее в себя 

оборудование, программное обеспечение, базу данных и технологические процессы:

-  включает электронные версии любого научного продукта, предоставляемого одним 

университетом другому или другим университетам Дании, исследовательским организациям 

и научным учреждениям;

-  обеспечивает точную идентификацию электронных материалов посредством 

метаданных и постоянною единого цифрового идентификатора;

-  предоставляет возможности для функций управления и архивирования 

электронных материалов менеджеру хранилища;

-  осуществляет легкий стандартизированный доступ к электронным материалам и 

метаданным наделенным полномочиями ученым и провайдерам услуг таким образом, чтобы 

усилить взаимодействие;

-  обеспечивает требуемую сохранность электронных материалов и метаданных;

-  передает электронные материалы и метаданные Национальной библиотеке для 

хранения в Электронном депозигарии.

Электронные материалы -  любая электронная информация, независимо от 

содержания и формага, которая оценивается как научный продукт компегеитным человеком 

и поддерживается соответствующим обра;юм,.. Менеджер хранилища отвечает за процесс 

отбора электронных материалов.

Научный продукт -  все, что признается таковым человеком, уполномоченным одним 

или более университетами (возможны конгломераты).

http://www.surf.nl/en/themas,0


Метаданные -  собрание правил описания элешронных материалов, включающее 

синтаксические правила и инструкции по содержанию.

Функции управления -  например, внесение, усовершенствование, удаление 

электронных материалов или метаданных, автоматическое создание метаданных, контроль 

качества и проверка.

Менеджер хранилища -  человек, являющийся представителем управления 

университета и академического штата, отвечающий за определение функций управления, 

процесс отбора (категорий) электронных материалов, способов сохранности и 

определяющий круг пользователей (участвующих в управлении).

Провайдер услуг -  организация, специализирующаяся на предоставлении 

предусмотренных услуг, но не ограниченная в создаиии и исгюльзовании указателей и 

коллекций научных докуменгов.

Требуемая сохранность -  средства для контроля за наличием, неприкосновенностью 

(целостностью) и доступом.
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TRANSFORMING SCHOLARY PUBLICATION: DIGITAL REPOSITORIES 
AND OPEN ACCESS

Edward Fahy,

Deputy Librarian, Boole Library, University College Cork, Ireland

This paper reviews some developments in digital information storage and retrieval, and 

outlines possible benefits for scholarly publication and communication. It looks at the development 

o f “digital depositories” and “open access” . These developments offer us new ways to communicate 

and preserve scholarly information.

I review the topics under a number o f headings:

1. Information Technology developments provide new opportunities.

2. A crisis in scholarly publication is forcing us to change,

3. Digital technology brings opportunity and also problems for preservation and storage,

4. Moving from commercial publishing to an open-access model is now possible,

5. Open-access publishing and digital Institutional Repositories are coming together to 

cause major changes to information processes and scholarly communication.

6 Changes in attitude of Government and other research funding agencies are a key to 

developing open access publishing models,

7, Digital repositories can provide a financially affordable model for scholarly research 

communication.

1, Information Technology developments provide new opportunities. The Internet, 

hypertext indexing systems, and web-based software are now tools we use every day. These 

electronic developments provide the opportunity to transform the way we manage scholarly 

publication and communication. And these developments also affect the library’s role in storing, 

organizing, and mediating scholarly information.

IT Developments alone do not cause change, but they do provide the opportunity for change 

We now have a new level o f technological change, in the form o f digital publishing technologies. 

Worldwide Web networking, new digital data encoding languages, and very powerful search 

engines. And this is driving the demand for broader access t<> research, and for research output to be 

available more comprehensively in digital format.

2. A Crisis in Scholarly Publication is Causing Change. Incentive to change also comes 

from seeing that the current systems and models for scholarly publication and communication are 

strained to the point where they are becoming inadequate, and too expensive to maintain.

Universities and their libraries urgently need a solution to problems of fmancial costs. The 

cost of scholarly research journals continues to increase This is largely because a relatively small



number o f large multinational publishers are retaining a commercial monopoly in the area of 

scholarly publishing [I]. These large publishers have moved to retain control o f the market by 

digitizing their publications and continuing to charge excessively high prices. At tirst, the publisher 

usually offered the electronic version together with the print version of a journal, for very little extra 

cost. But in recent years “bundled” packages o f electronic journals are being marketed by agencies 

such as EBSCO, and SWETS or by large multinational publishers such as Elsevier.

At first these databases appeared to promise an alternative to the expensive printed versions. 

However, the electronic access costs arc equally high, and they continue to increase. And it is not 

possible to select only the titles wanted by the university departments -  the whole package must be 

purchased, including many titles that are not needed locally. University Library budgets cannot 

continue to pay such high cost increases. And because of this we must cancel many print 

subscriptions to pay the annual license fees for the electronic packages.

3. Digital technology brings opportunity and also problems for preservation and storage. 

Universities and their libraries need a solution to urgent problems o f preservation and storage. Not 

just publishing costs, but also costs o f storage and preservation arc an increasing burden on finance 

and budgets. Libraries are running out o f physical storage space for print material. Printed materials 

are at risk o f physical deterioration, and their preservation by traditional methods o f  binding and 

restoration is labour-intensive and costly. On the other hand there is no guarantee that publishers 

will preserve material published in digital form. Therefore digital data is also at risk o f being lost 

[2].
As technology advances, old software formats become obsolete. Software and data must be 

constantly re-written to keep it readable. One expert has commented that “Storing [digital] bits for 

100 years is easier than preserving content for 10 [years] ... it does no good to store things for ICO 

years if  format drift means our grandchildren cannot read them.” [3]

Major projects are in progress to develop digital preservation. For example, in the USA the 

Library o f Congress has begun a 100 million dollar National Digital Information Infrastructure and 

Preservation Program (NDIIPP). This programme aims to develop a standard way for institutions to 

preserve their digital archives [4].

4. Moving from commercial publishing to an open-access publishing model is now both 

necessary and possible. There are serious weaknesses in the current commercial market system of 

scholarly publication. Let us just summarise the current problems and the new possibilities. Several 

simultaneous developments are driving us to change the structure o f scholarly journal publishing.

•  There are growing problems in the communication o f knowledge for acadeiriies and 

librarians. A big increase in the overall volume of research results has strained the capacity of the



print publishing model especially in the sciences. And this in turn has increased our dissatisfaction 

with the slowness and limitations o f print publication.
I

•  The current system of scholarly communication limits, rather than expands, the 

readership and availability o f most scholarly research papers.

•  Continuing journal price Increases and subscription cancellations reduce the readership 

even further [5].

•  There is increasing dissatisfaction, especially on the part o f librarians, with current price 

and publication models for print and electronic journals. These models have become less relevant, 

and they are more difficult to sustain in a period of rapidly escalating prices and relatively flat 

library budgets.

•  There is also uncertainty over who will handle the preservation archiving of digital 

scholarly research material.

However significant new developments are emerging from this mixture o f problems and 

opportunities.

5. Digital Institutional Repositories and Open-access Publishing are developing together to 

cause major changes in information processes and scholarly communication.

What Is an Institutional Repository? -  “ ...a  digital institutional repository can be any 

collection of digital material hosted, owned controlled, or disseminated by a. .. university” [6].

Here Is another definition, given on the Canadian Association o f Research Libraries (CARL) 

website: “An Institutional repository (IR) is a digital collection o f a university’s intellectual output. 

Institutional repositories centralize, preserve, and make accessible the knowledge generated by 

academic institutions. Institutional Repositories also form part o f a larger global system of 

repositories, which are indexed in a standardized way, and searchable using one Interface, providing 

the foundation for a new model o f scholarly publishing” [7].

A number o f developments make networked digital repositories a real possibility for 

universities. The increasing pressure on library budgets coincides with the new technological 

developments in data storage and hypertext retrieval models. Now librarians and others are using 

technology to develop new fmancially affordable models for scholarly publishing and access to 

scholarly information. Let us now look very briefly at some of these developments that are making 

digital repositories a reality. We have technological change in the form of digital publishing 

technologies, worldwide networking, and new digital coding languages. And this is driving the 

demand for broader access to research, and for a more complete digital presentation o f research 

output.



Common initiatives are being developed by a wide range of co-operative groups to support 

open access to data. Development o f Open Access Publishing could free scholarship from the grip 

o f commcrcial publishers.

What is open access publishing? The Budapest Open Access Declaration (BOAI) describes 

it as follows: “By “open access” we mean its free availability on the public internet, permitting any 

users to read, download, copy, print, search, or link to the full texts o f  these articles ... without 

financial, legal, or technical barriers . ..” [8] Various library and academic consortia are supporting 

development o f open access. A major source o f information on developments in this area is the 

website of the Scholarly Resources and Publishing Coalition (SPARC) [9].

The number o f open access scholarly journals is growing rapidly. The Lund University 

Directory o f Open Access Journals currently lists more than 800 peer-reviewed electronic 

journals [101.

The Open Archives Initiative (OAI) is developing standards for cross-searching digital 

repositories [11].

Open-source Repository Software

A wide range of free management software for building institutional repositories is now 

available [12J. Examples o f freely available packages are:

DSPACE, software, developed by Massachusetts Institute o f  Technology (MIT) and 

Hewlett Packard [13].

GNU EPRINTS software, developed by the University o f  Southampton [14].

This kind o f software has four characteristics:

1. It is open source, meaning it can be customized by the user.

2. It is freely available.

3. It complies with Open Archives Initiative protocols.

4. It can accept a wide range o f materials:text, images, video, audio.

Possible content o f a repository includes:

•  Articles and preprints;

•  Technical reports;

•  Working papers;

• Conference papers;

•  E-theses;

•  Datasets;

• Images;

•  Audio files;



• Video files;

•  Learning objects;

•  Institutional examination papers;

•  Reformatted digital !ibrar>' collections.

6. Changes in attitude o f  government and other research funding agencies are a key to 

developing support for open access publishing models.

It is likely that researchers who are supported by grants from Government and other research 

funding agencies will be required to make their publications available on open access [151.

Commercial publishers are now beginning to allow authors to place their papers in 

institutional repositories; but they allow this only after a paper has been published commercially In 

2003, 83% of publishers allowed this [16] But very few publishers will accept a document that has 

already been placed in an open access archive.

7. IN CONCLUSION; DIGITAL REPOSITORIES CAN OFFER AN AFFORDABLE 

ALTERNATIVE MODEL FOR SCHOLARLY RESEARCH СОММШЮ АТЮ Н

By establishing an institutional repository program, a library indicates that it is hoping to 

move beyond the old custodial warehouse role; and shows that it wants to contribute actively to the 

evolution o f scholarly communication.

As long as traditional scholarly print publishers remain part o f the commercial landscape -  

and this is likely for the foreseeable future -  academic libraries will continue to have responsibility 

for managing and archiving collections o f published print materi^s.

However, as the volume of high-quality, web-based, open access research expands, the 

growth and value o f the library’s printed collections will be diminished.

Library programmes and budgets will have to move to support open-access publishing activities 

Institutional repositories offer a powerful response to the problems of publishing and storing 

scholarly output.

While some academic faculty members currently dedicate considerable time and energy to 

the technical aspects o f delivering scholarly information, the faculty’s primary role will remain as 

information contributors, end users, and change agents.

Librarians are well positioned to provide much of the organization and technical services 

expertise needed, such as adding in metadata [17] to make documents electronically accessible by 

web-based search engines [18].

Development o f digital repositories seems to offer a solution to the publishing crisis that is 

affordable financially, because reallocating existing resources can develop them, and this can be 

done without needing extensive technical development.



They are already being developed locally on campus in collaborations between library and 

academic faculty [19]; and they are also being developed in national and worldwide co-operative 

consortium projects [20]. Each local implementation o f an institutional repository can be seen as 

part of a regional, national and international network o f repositories [21]. We hope that they will 

transform scholarly communication processes, and bring control o f scholarly publication back to the 

scholarly community -  where it properly belongs.

NOTES AND REFERENCES

ЛИ websites listed below provide useful links to other sites containing related information 

Appendix:

Definition of an Institutional Repository, extracted from DARE Report: Specifications for a 

Networked Repository for Dutch Universities, 2003 (http://www su rf nl/en/themas/).

A DARE institutional repository is a facility, consisting o f hardware, software, data and 

procedures, that:

•  contains digital objects representing any type of scientific output I from one or more 

Dutch universities. Research Organizations and Scientific Institutes;

•  ensures adequate identification of the digital objects by means of metadata and a 

persistent unique digital identifier;

•  provides facilities for management functions and archival o f digital objects to a 

Repository Manager;

•  provides easy and standardized access to digital objects and metadata to approved 

scientists and Service Providers, thus enhancing visibility and interoperability;

•  provides adequate security for digital objects and metadata;

•  delivers digital objects and metadata to the National Library, for preservation in the F-

Depot.

Digital objects = any bit stream, independent o f  content or format, which has been marked 

as scientific output by an approved person and is supplied through the appropriate process . The 

Repository Manager is responsible for the selection process o f digital objects.

Scientific output = anything designated as such by an authorized person one or more 

universities = conglomerates are possible.

Metadata = a collection of prescribed descriptors o f digital objects, including syntax rules 

and content instructions

Management functions = e.g. import, update, deletion of digital objects or metadata, 

automatic generation o f metadata, quality control and auditing.

http://www


Repository' Manager = a person representing tlie university nfianagenient and acadeniic staff, 

responsible for the definition of managenient functions, selection process o f (categories of) digital 

objects, security features and authorization o f (management) users.

Service Provider = an organization specialized in services including, but not liniiled to 

construction and exploitation o f indexes and collections o f  scientific documents.

Adequate security = facilities for control o f  availability, integrity and access.
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М АРКЕТИНГ ЦИФРОВЫ Х УСЛУГ И Э Л Е К 1РОПИЫ Х ДОКУМЕНТОВ

БИ БЛИ О ТЕК

Бруно Шперл, 

библиотекарь, 

университет Карла Франца, Австрия

Мое сообщение состоит из двух частей: первая представляет резюме моею доклада

23 сентября; вторая -  теоретическая база для маркетинга цифровых библиотечных услуг. Я 

ориентируюсь при этом на дипломную работу “Стратегическое позиционирование 

библиотечных услуг на примере проекта Austrian Literature Online”, написанную К. Рапп в 

сентябре 2001 года (Институт товароведения и торговли при университете Карла Франца, 

г. Грац).

Часть 1. Презентация

Чтобы наглядно и занимательно передать довольно сложное содержание доклада, 

давайте представим беседу между маркетинговыми экспертами и мной в качестве 

библиотекаря.

П ервы й вопрос  экспертов касался интересной, незаурядной информации о моей 

библиотеке. Библиотека университега г. Граца была основана в 1573 году как колледж для 

иезуитов, а сам университет -  в 1585 году. В 1970 году была произведена первая с 1895 года 

реконструкция здания библиотеки, а последняя -  в 1995 году. Библиотечный фонд 

насчитывает около 3 миллионов книг, 17 ООО названий журналов, более 2 200 манускрипгов 

в отделе редких коллекций, 1 100 инкуиабул, а также 300 000 печатных произведений, 

изданных до 1900 года. В большом количестве представлены карты, графические 

изображения, дарственные книги и тщательно подобранная коллекция однотомников. 

Начиная с 1993 года мы обеспечиваем слепых и слабовидящих студентов документами в 

альтернативных форматах, которые созданы из оцифрованных книг. Начиная с 1995 года, со 

времени вступления Австрии в Европейское сообщество, я лично отвечаю за международные 

исследовательские и развивающие проекгы в библиотеке университета г. Граца.

В торой  вопрос  предпринимателей звучал так: “Что т а  можешь?”

Для проектов но оцифровке мы приобрели необходимое программное обеспечение н 

технику из средств, выделенных на проект, а кое-что изобрели сами. Была со:)дана 

электронная библиотека в сотрудничестве с университетами городов Инсбрука и Линна при 

участии Австрийской национальной библиогеки: wtvw.literature, at, где представлен 

оцифрованный книжный фонд по теме AUSTR1ACA. Эта цифровая библиотека австрийской 

литературы находится в свободном доступе и готова к кооперации с другими учреждениями.



по

Примеры сотрудничества -  это город Томск в России и Вроцлав в Польше. Наш реставратор 

и дипломированный инженер Манфред Майер разработал Conservation Сору Stand “Grazer 

Modell” CCS 6545 -  устройство для бережной оцифровки книг из уникапьного фонда. Это 

устройство может оснащаться цифровыми камерами или строчными сканерами и 

используется в других крупных библиотеках во всем мире, нанример в библиотеке имени 

Бодлея при Оксфордском университете, Велик0 бри^№1ия (Bodleian Library University of 

Oxford). С 1996 года из фондов библиотеки г. Граца, а также из фондов других библиотек 

(например, библиотека университета г. Гейдельберга), бьию о>(ифровано таким образом 

более 400 рукописей.

Т ретий  вопрос бизнесменов был следующим: “Что такое электронный документ (е- 

content)?”

В моем ответе прозвучало следующее определение: под этим понимают электронный 

доступ к текстам, графике, аудио-, видеоматериалам или, например, к базам данных.

На следующий вопрос: “Почему университеты создают e-content, связано ли это с 

тенденциями, пожеланиями пользователей, вызовом, риском или с планами на будущее?” -  я 

ответил, что это связано с изменением политики финансирования университетов и с мнением 

потребителей, которые утверждают: “То, чего нет в GOOGLE, не существует вообще”.

В университетах давно уже нет рукописных или напечаганных на пищущей машинке 

документов -  почти всё создается в электронном виде, печатается иа бумаге, а также 

помещается на web- и/или 1ап-страиицах. Преимущества этого для библиотеки и, 

соответственно, для университета, очевидны.

Ну, хорошо, говорят бизнесмены, это вы делали до сих пор, а чем вы будете 

заним аться через 5, 10 или 15 лет?

Сотрудничество с издательством по производству Print-on-demand (печать по 

требованию) не вселяло никакой надежды на перспективу. Мы продали 5 кииг за 5 лет, а 

остальные 100 -  подарили. Создание электронной книги в виде автономных устройств 

(например; rockt ebook) технически не сложно, но коммерчески не было никогда выгодным в 

Европе. Я вынужден был согласиться с моими собеседниками, что наши прежние усилия в 

бизнесе потерпели фиаско.

Европейский проект http://www.touchandturn.com/ в рамках про1раммы Европейского 

экономического сообщества -  попытка ответить на вопросы предпринимателей. 

Программное обеспечение «Т&Т» в сочетании с сенсорным экраном очень удобно для 

проведения виртуальной выставки кииг, так как позволяет просматривать любые страницы.

http://www.touchandturn.com/


Благодаря кооперации европейских исследовательских проектов по 

автоматизированной обработке отсканированных книжных страниц (например проект Meta- 

e%20http:/meta-e.uibk.ac.al/) разработано программное обеспечение, позволяющее создавать 

новейшую продукцию. С середины XVIII века оформление книг и научных журналов было 

стандартизировано, и поэтому распознавалось просраммным обеспечением Layout, 

получившим название “Грамматика книги”. В течение трех лег партнеры по проекту 

разрабатывали и совершенствовали алгоритм извлечения метаданных (metadata engine).

Фирма CCS (http.V/www.ccs-gmbh.de) в рамках проекта “docworks” создала 

коммерческое профаммное обеспечение, производящее полуавтоматически из сканируемых 

книжных страниц сгру1сгурированиые 1юлиотекстовые документы с метаданными в формате 

XML. Для нашего нового коммерческого проекта по оцифровке библиотечных фондов с 

истекшим сроком авторско-правовой охраны мы остановились на формате PDF с 

поддержкой полнотекстового поиска. Благодаря профаммному обеспечению, 

разработанному в сотрудничестве с ABBYY Finereader OCR, Москва (www.abbyy.com), 

впервые создана технология оптического распознавания OCR (Optical Character Recognition) 

для готического шрифта (gothic font).

Осведомленность предпринимателей о скором внедрении новой технологии 

мобильной связи UMTS побуждала их к вопросу: “Что могут предложить архивы, 

библиотеки и музеи с помощью LBS (Location Based Servis -  услуги, зависящие от 

местоположения)” . LBS активируются геофафическим “курком”. Отправной точкой могут 

служить: ввод названия населенного пункта, почтового индекса, адреса web-сайта; 

месторасположение мобильного телефона или машины в системе спутниковой навигации 

(GPS). Операторы ассоциируют определенные сведения с информацией о координатах на 

оцифрованной геофафической карте. Например, на этом месте господин X смертельно ранил 

на дуэли в 1837 году известного поэта Y, или на этой лавке в этом известном парке Санкт- 

Петербурга сидел Пушкин и сочинял свой шедевр Z. Этими сведениями располагают 

архивы, библиотеки, музеи и некоторые образованные люди, но больше никто.

Преднринимачели спрашивают заинтересованно: “И каким образом здесь можно 

заработать деньги?”

Первая порция информации -  так называемая приманка, teaser, или amuse geules, или 

Appettithflppchen -  будет бесплатна.

Последующие -  за символическую оплату. Предусмотрены и другие возможности 

соверши1ъ  заказ. Например, диалог с мобильным телефоном на скамье в парке, где сидел 

Пушкин, будет звучать так:

http://http.V/www.ccs-gmbh.de
http://www.abbyy.com


Вопрос: Хотели бы Вы прочитать стихотворение?

Варианты ответа; Да, Нет, Далее.

Вопрос: Хотели бы Вы прослушать это стихотворение в исполиении известного 

актера X (здесь, сейчас, по мобильному телефону)?

Вопрос: Хотели бы Вы заказать CD с оцифрованной рукописью этого стихотворения?

Вопрос: Хотели бы Вы купить сборник сочинений Пушкина на DVD с переводами иа 

немецком, английском, французском, испанском, японском языках и т.д.?

Предприниматели в восторге, мы заключаем совместный пилотный проект и 

называем его “www.stroganoff-project.com”. Что это такое?

Этот проект -  инициатива библиотеки университета г. Граца. Его целью является 

оцифровывание и производство цифрового факсимиле с полным текстом в формаге PDF иа 

CD или DVD, а также продажа отраслевых энциклопедий, словарей, специальных словарей и 

учебников, которые были изданы до 1900 года, но пользуются до сих пор популярностью 

при проведении исследований и при обучении. Достоинствами этого документа являются 

полнотекстовый поиск, а также возможность копировать либо всю страницу, либо ей часть, 

как текст илн картинку, и вставлять в другие документы.

Пилотный проект “Вурцбах’" (Wurzbach): биографический словарь в 60 томах на

24 ООО страницах, содержащий около 7 ООО биографий, на DVD или нескольких CD по цене 

375 евро. Ожидаемый доход через 18 месяцев -  примерно 54 ООО евро.

Часть 2. Теоретическая база
Процесс маркетинга включает в себя “анализ рынка, исследование и выбор целевых 

рынков, разработку маркетинговых стратегий и бизиес-планов, координацию 

внутрифирменного планирования и финансирования, а также комплексный подход к 

управлению производством и организации хозяйствеииой деятельности’’ {Kotler Р., Bliemel F. 

Marketing-Management. 10 Aufl., Stuttgart 2001. S. 146).

Первые шаги проекта -  мысли и идеи, озгфение, видение, конкретный образ, 

подсказанные интуицией. Образ должен пояснять смысл и цель этого коммерческого проекта 

всем сотрудникам и общественности.

Образ -  это наглядный способ выражения единой стратегии, названный в литературе 

“корпоративная стратегия”. Он является квинтэссенцией ответов на четыре основных 

вопроса: Кто мы? Во что мы верим? Какую цель преследуем? Для чего мы существуем?

Образ должен определять глобальное направление и долгосрочную перспективу 

проекта илн K0MMep4ecK0it> предприятия.



В дальнейшем исследование должно быть посвящено изучению текущей ситуагши и 

перспективам развития рынка услуг, а также изучению потребностей покупателей.

Для анализа актуальной маркетинговой ситуации необходим опрос покупателей. Для 

этого можно воспользоваться следующими вопросами:

• В каких случаях Ваши клиенты пользуются Вашей продукция или услугой?

• Какова главная и вспомогательная польза от Вашей продукции или услуги?

• Выполняет ли Ваша продукция или услуга необходимую функцию?

• Какие изменения сделают их еще более востребованными?

• Если бы Вы сами были потребителем, пользовались бы Вы тогда своей продукцией 

или услугами? (см.: Weissman А. Marketing-Strategie. 10 Stufen гшп Erfolg, Landsberg / Lech, 

1991. S. 105-109).

В рамках анализа услуг нужно оценить соотношение объема продукции или 

предоставленных услуг с оборотом, издержками, ценами, маркетинговыми расходами, 

суммами покрытия и чистой прибылью на несколько лет вперед.

Анализ организации распределения информирует о суммах оборота и о значении 

каждого канала распределения. Сверх того, указываег на изменения в политике рынка 

дистрибьюции, а также на изменения цен и условий.

Прн анализе рыночной ситуации называют основных конкурентов по следующим 

критериям: цель, удельный вес, положение на рынке и качество товаров или услуг. Важно 

знать претендентов, их сильные и слабые стороны, чтобы выявить ключевые направления их 

деятельности и чем самым координировать свои собственные. Эти знания помогут без труда 

выбрать приоритеты, увеличивающие собственную конкурентоспособность, эффективность 

и успех.

В бизиес-плане рассматриваются возможности и угрозы для проекта. Они являются 

характеристиками окружающей среды в противоположность сильным и слабым сторонам 

фирмы, ее потеи11иала. Сильиые и слабые стороны, а также возможности и угрозы 

резюмируются и оцениваются в так называемом анализе SWOT. SWOT -  аббревиатура, 

составленная из первых буке английских слов: “strengths” (сильные стороны), “weaknesses” 

(слабые стороны), “opportunities” (возможности) и “threats” (угрозы) (см.; Kotler Р., Bliemel F. 

Markcting-Management. 10 Aufl., Stuttgart. 2001. S. 132, 159-160; Coote H. How To Market 

Your Library Service Effectively. London, 1994. P. 15; a также: Becker J. Marketing-Konzeption. 

MUnchen, 1998. S. 105).

SWOT -  это наиболее простой и доступный метод, позволяющий проинтегрировать 

различные аспекты внешней и внутренней среды и способный реально помочь в выборе



оптимальной маркетинговой стратегии. С точки зрения процесса формирования стратегии 

сильные стороны системы играют ключевую роль, потому что выступают фундаментом, на 

котором возводится здание стратегического улучшения. Кроме того, в грамотно 

разработанной стратегии всегда значительное место занимает комплекс мер по исправлению 

слабых сторон, которые делают позиции системы уязвимыми и не позволяют ей в полной 

мере воспользоваться 1ютенциальными возможностями.

Смысл здесь прост: стратегия организации должна иаилучшим образом 

соответствовать возможностям организации. Выполнение этого условия означает оценку 

сильных и слабых сторон системы, атакясе эффективную увязку их со стратегией.

Необходимо умение использовать предоставленный шанс с целью укрепления своих 

позиций для долговременного преимущества над конкурентами. Помимо возможности и 

Уфозы в окружающей среде регулярно должны рассматриваться сильные и слабые стороны 

предприятия, что позволит грамотно распределять имеющиеся ресурсы.

Сутью стратегии позиционирования являются возможности н технологии, 

составляющие стратегический потенциал предприятия и, таким образом, основу для 

удовлетворения запросов потребителей. Стратегия ориентирована всегда на покупателя; она 

вырабатывается благодаря организованным учебным процессам и сказывается на общей 

культуре предприятия. Сверх того, она нредост-авляет потенциальный доступ к 

многочисленным рынкам и создает базу для преимуществ над конкурентами.

Цель позиционирования -  разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих 

предлагаемому товару четко отличное от других товаров и конкурентоспособное положение 

на рынке (USP -  “Unique selling proposition” -  уникальное торговое предложение). 

Потребитель должен ассоциировать марку с определенным, неизменным слоганом или 

фразой. Предложение должно быть таким, какого конкурент либо не может дать, либо 

просто не выдвигает. Оно должно быть уникальным, связанным с уникальностью 

продукцию, либо с утверждением, которого ещё не делали в данной сфере рекламы.

В тактической программе перечислены оперативные действия для достижения 

маркетинговых целей предприятия. Маркетинговая стратегия продукции должна обязательно 

принимать в расчет все взаимодействующие силы на том рынке, где будет продаваться этот 

товар. Анализ “четырех Пи” : Product (продукция), Price (цена). Place (распространение) и 

Promotion (продвижение) -  обеспечит необходимой информацией и поможет компании 

разработать хорошо продуманную маркетинговую стратегию путем оценки своей 

продукции, ее ценовой политики, распространения и средств продвижения товара на рынке с 

учетом факгора конкуренции. Продвижение товаров может происходить иа широкой основе.



с ориентацией одновременно на множество различных групп потребителей, что позволяет 

предприятию занять ведущее место иа рынке.

Разработка и проведение мероприятий по связям с общественностью -  одно из 

эффективных средств, создающее положительный образ фирмы, и орудие реализации 

продукции. Основная задача состоит в преодолении “барьера недоверия” к продукции и 

предприятию. Фактически проведение этой коммуникации главным образом связано с целью 

создания престижа и обеспечения благожелательного отношения со стороны потребителей, 

общественности, широких масс населения, собственных сотрудников, всех, от кого зависит 

успех работы предприятия.

Часть 3. Практическое применение
Проект “www.stroganoff-project.com” ; производство и продажа цифрового факсимиле 

(с полнотекстовым поиском) энциклопедий, отраслевых словарей, учебников и раритетных 

литературных источников, находящихся в хранилищах, участвующих в проекте библиотек, 

чей срок авторско-правовой охраны истек. Факсимиле -  это точное графическое 

воспроизведение оригинала, [юдлинника, а электронный полнотекстовый поиск служит 

основой для дальнейшего применения, например для служб, связанных с местонахождением 

(LBS).

Этот проект не очень большая ниша книжного рынка, однако достаточно крупная для 

того, чтобы быть замеченной. Книжный рынок охватывает научные учреждения, частных 

лиц, школы и фирмы, которые особенно заинтересованы в вышеописанной 

функциональности предложенного продукта. В индустриальных странах рынок растет 

благодаря увеличивающимся возможностям доступа к сети Интернет и большей готовности 

потенциальных клиентов использовать Интернет. В сфере программного обеспечения и 

области ноу-хау (технического н организационного) рынок желающих предлагать 

совместный сервис представлен библиотеками, архивами, музеями и другими 

социокультурными институтами, где хранится совокупная память человечества.

Потенциальными потребителями предложения “www.stroganolf-project.com” являются 

все те, кто заинтересован в литературе и истории и имеют доступ к сети Интернет. Ими 

могут быть специальные университеты и частные лица, студенты и ученые, библиофилы и 

т.д.

Перечислим конкурентные преимущества:

•  отсутствие подобного предложения на рынке;

•  монополия уникального иоу-хау;

•  наличие соответствующего программного обеспечения для оцифровки;



• хорошее знание международных стандартов и очень большое количество книг с 

истекшим сроком авторско-правовой охраны в фондах участвующих университетских 

библиотек.

Чтобы выдержать коикуреицию в дальнейшем, возможны следующие действия:

1. Создание специализированного робота-сканера для оцифровывания книг, 

обеспечивающего высокую эффекгивность и скорость процесса оцифровывания и при этом 

максимально щадящего объект.

2. Организация курсов гю обучению оцифровке книг для оказания помощи будущим 

партнерам на сгарте.

3. Постоянное совершенствование программного обеспечения.

Нижеперечисленные сегмешы могут образовывать рыночную нишу проекта:

-  школы и языковые учреждения, как внутри страны, так и за рубежом, 

пользующиеся антикварной литературой;

-  библиотеки, стремящиеся пополнить и расширить фонды, собирающие 

определенные произведения, авторов и информацию о них;

-  все отрасли науки, в частности история, культурология родной или зарубежных 

стран, которым необходима литература для обучения и проведения исследований;

-  частные лица, интересующиеся литературой, которые хотят быстро, дешево и 

удобно читать или собираггь антиквариат;

-  туристические организации и масс-медиа, предоставляющие готовые исторические 

справки для Location Based Services;

-  учреждения, использующие полнотекстовые документы, например в устройствах 

для слепых людей.

Улыбнется ли удача пилотному проекту библиографического словаря „Wurzbach“, 

C.V., в 60 томах из фондов университетской библиотеки города Граца или же он погерпит 

фиаско, станет известно к середине 2005 года, но, будем надеяться, ои воодушевит к 

следующим инициативам.

В заключение я хотел бы добавить. За последние дни на конференции мы услышали 

много об информационной компетентности и компьютерной грамотности (computer literacy). 

Но одной лишь информированности слишком мало -  оиа должна перерасти в знание. Но и 

знания мало. Его результат -  этическая культура. Одиако и одной этической культуры 

недостаточно -  нужно действовать.

Библиотеки должны служить надежной опорой в этом развитии.



MARKETING O F LffiRARY E-SERVICES AND E-CONTENT 

Bruno Sperl,

Universiiatsbibliothek ckr Karl-Franzens-Universitat, Austria

Mein Bericht besteht aus zwei Teilen, wobei der erste Teil eine Zusammenfassung meines 

Vortrags vom 23, September ist, der zweite Teil bietet theoretische Grundlagen zum Marketing von 

digitatisierten Bibliotheksdienstleistungen. Ich orientiere mich dabei an einer im September 2001 

verfassten Diplomarbeit am Institut fUr Handel, Absatz und Marketing der KFUG von Kathrin 

Rapp:

Strategische Positionierung von Bibliotheksdienstleistungen -  dargestellt am Beispiel des 

Projekts Austrian Literature Online

Teil 1. Presentation
Um den doch recht komplexen Sachverhalt miiglichst anschaulich und kurzweilig 

darzustellen, habe ich als Methode ein fiktives Gesprach zwischen Marketingexperten und mir als 

Bibliothekar gewahlt.

Die erste Frage der Marketingexperten war die nach aussagekraftigen Kennzahlen zu 

meiner Bibliothek. Die UB Graz wurde 1573 als Jesuitenkolleg gegnindet -  noch vor der 

Universitat (1585), 1970 erfolgte der erste Umbau des Bibliotheksbaues von 1895 und 1995 der 

letzte. Die Bibliothek besitzt rund 3 Millionen Bande, 17000 laufend gehaltene Zeitschriften und 

verfOgt im Sondersammlungsbereich iiber 2200 Manuskripte, 1100 Inkunabeln sowie

300 ООО gedruckte Werke mit Erscheinungsjahr vor 1900. Zusatzlich gibt es zahlreiches 

Kartenmaterial, Graphiken, NachlSsse und eine detailliert bearbeitete Einbandsammiung. Seit 1993 

versorgen wir blinde und sehbehinderte Studierende mit Dokumenten in altemativen Formaten, die 

aus digitalisierten Buchseiten entwickelt werden. Ich selbst bin seit dem Beitritt Osterreichs zur 

Europaischen Gemeinschaft 1995 filr die Teilnahme der UB Graz an Intemationalen 

Bibliotheksforschungs- und Entwicklungsprojekten verantwortlich.

Die zweite Frage der Marketingleute lautete: Was kannst du?

Die fiir Digitaiisierungsprojekte erforderliche Software und Hardware haben w ir-zu m  Teil 

aus Projektmitteln entweder angekauft -  oder aber auch selbst entwickelt. Um die digitalisierten 

Bestande universell sichtbar zu machen wurde in einer Zusammenarbeit mit den Universitaten 

Innsbruck und Linz und unter Beteiligung der Osterreichischen Nationalbibliothek eine Digitale 

Bibliothek zum Thema AUSTRIACA entwickelt: www.literature.at. Diese digitale Bibliothek 

Osterreichischer Literatur ist als freeware konzipiert und zur Kooperation mit anderen Einrichtungen 

bereit. Beispiele sind Tomsk und Wroclaw in Polen. Der Conservation Copy Stand „Grazer 

M odeir CCS 6545, ein Gerat zur besonders schonenden Digital is ierung von unikalen Bestanden

http://www.literature.at


wurde von unscrem Restaurator Dipl. Ing. Manfred Mayer entwickelt und gebaut. Dieses Gerat 

kann mit Digitalkameras oder Scanzeilen bestUckt werden und wird auch an anderen bedeutenden 

Bibliotheken weltweit verwendet, wie zum Beispiel an der Bodleian Library der University Oxford, 

UK. Seit 19% wurden aus eigenen BesUlnden oder auch fUr andere Bibliotheken (Univ. Bibliothek 

Heidelberg) mehr als 400 Manuskripte digitalisiert.

Die dritte Frage der Marketingleute lautete: Was ist e-content? Eine brauchbare Definition 

lautet: Unter e-content versteht man in elcktronischer Form zur VerfUgung gestellte Texte, Bilder, 

Ton- und Video bzw. Filmdokumente oder aber auch z.B. eine Datenbank.

Die nachste Frage, nach den Beweggrtlnden einer Universitat, nach Trends, 

Benutzerwttnschen, Herausforderungen, Risken, und Zukunftsplanen konnte ich mit dem Hinweis 

auf die budgetare Situation und Benutzergewohnheiten -  was ich nicht mit GOOGLE finde, 

existiert nicht -  leicht beantworten. An den Universitaten gibt es kaum noch mit der Hand oder 

Schreibmaschine verfasste Dokumente -  fast alles entsteht am Computer und wird dann gedrucki 

Oder via WEB und/oder LAN zuganglich gemacht. Die damit einhergehenden Vorteile im Rahmcn 

der Bibliothek bzw. Universitat sind offensichtlich.

Jetzt wollten die Marketingleute aber auch wissen: was habt ihr bisher gemacht, wo wolh ihr 

in 5 Jahrcn 10 und 15 Jahren sein? Die Zusammenarbeit mit cinem Verlag zur Erzeugung von Print- 

on-dcmand war nicht besonders ermutigend. Wir haben in S Jahren 5 Bilcher verkauft und 100 

verschenkt. Die Erstellung eines e-books filr die dafQr bestimmten Gerate (z.B: das rocket ebook) 

isttechnisch sehr einfach, war aber kommerziell am europaischen Festland nie wirklich erfolgreich. 

Ich musste meinen Gesprachspartnem gegenilber zugeben, dass wir mit unseren bisherigcn 

MarketingbemOhungen gescheitert sind. Ein Versuch im Rahmen eines Eu-Projektes 

Marketingfragen zu beantworten ist das e-ten Projekt http://www.touchandtum.com/ Die T&T 

Software in Verbindung mit einem Touchscreen- Kiosk eignet sich besonders zur Verwendung bei 

Ausstellungen von BUchem, da ja  in einer Vitrine nur die jeweils aufgeschlagenen Seiten zu sehen 

smd.

Durch die Kooperation an EU-Forschungsprojekten filr die automatisierte Bearbeitung von 

gescannten Buchseiten, wie z.B. dem Projekt Meta-e http://meta-e.uibk.ac.al/ wurde Software 

entwickelt, die ganz neue Produkte ermOglicht. Seit etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts ist die 

Gestaltung von BQchern und wiss. Zeitschriften sehr standardisiert und daher filr Layout- 

Erkennungs-Software zu interpretieren. Eine “Grammatik des Buches” wurde von den 

Projektpartnern definiert und damit die metadata engine in dreijahriger Projektlaufzeit immer weiter 

entwickelt.

http://www.touchandtum.com/
http://meta-e.uibk.ac.al/


Das kommerzielle Software Endprodukt des Projekts “docworks” der Firma CCS 

http://www.ccs-gmbh.de erstellt halbautomatisch aus gescannten Buchseiten strukturierte 

Volltextdokumente, mit Metadaten im XML Format. Wir unser neues kommerzielles Projekt im 

Zusammenhang mit der Digitalisierung und Vermarklung von urheberrechtsfreien 

Bibliotheksbestanden suchten wir ein Ausgabeformat in einer vereinfachten Form und entschieden 

uns ЙГ ‘ .pdf mit hinterlegtem VolltexL Entwickelt in Zusammenarbeit mit ABBYY Finereader 

OCR Software Moskau www.abbyy.com gibt es zum ersten mal eine brauchbare OCR (Optical 

Character Recognition) fiir Fraktur = gothic font.

Das Wissen der Marketingleute um die unmittelbar bevorstehende Einfilhrung der neuen 

Mobilfiinktechnologie UMTS veranlasste sie zur Frage, was Archive, Bibliotheken und Miiseen im 

Zusammenhang mit (LBS) Location Based Services (Standortgebundene Dienste) anbieten kOnnten. 

Location Based Services sind ,^nwendungen, die durch einen geographischen AuslOser aktiviert 

werden“. Ein AuslOser kann sein: Die Eingabe eines Ortsnamens, ciner Postleitzahl, einer Adresse 

in eine webpage Oder die Position eines Mobiltelefons Oder die prazise Position eines Autos mit 

Navigationssystem bzw. eines anderen GPS GerStes. Von Seite der Anbieter muss also eine 

Verbir.dung hergestellt warden zwischen den Koordinaten auf einer digitalen Landkarte und 

bestimmten Informationen.

Zum Beispiel; an diesem Ort hat Herr XXX 1879 bei einem Duell den beruehmten Dichter 

XXX schwer verwundet oder auf dieser Bank in diesem berOhmten Park bei S t Petersburg hat 

Puschkin gesessen und sein berilhmtes Gedicht XXX verfasst.

Diese Informationen haben Archive, Bibliotheken und Museen und einige gebildete Leute -  

aber sonst niemand. Ungeduldige Frage der Marketingleute: und wie soil damit Geld verdient 

werden?

Eine Erstinformation -  sogenannte Teaser oder amuse geules oder Appettithappchen -  

werden gratis sein. Weitergehende Infos dann kostenpflichtig -  allerdings werden das ganz kleine 

Betrage sein. Zusatzlich wird es dann weitere BestellmOglichkeiten geben:

Zum Beispiel: dort, wo Puschkin gesessen hat wird dei Dialog mit Mobiltelefon etwa so 

aussehen:

-  IVfechten Sie das Gedicht lesen? JA bzw NEIN und Weiter

-  MOchten Sie diese Gedicht vom berUhmten Schauspieler XXX vorgetragen bekommen 

(gleich jetzt aufs Handy)?

-  MOchten Sie eine CD mit dem digitalisierten Manuskript dieses Gedichtes?

-  MOchten sie die Gesamtausgabe von Puschkin mit Ubersetzungen ins Deutsche, 

Englische, FranzOsische, Spanische, Japanische etc auf DVD kaufen?

http://www.ccs-gmbh.de
http://www.abbyy.com


Die Marketingleule sind begeislert, wir beschlieBen ein gemeinsames Pilotprojekt und 

nennen es „www.stroganoff-project.com”.

Was ist das?

Es ist cine Initiative der Universitatsbibliolhek Graz. FachenzyklopSdien, Speziallexika, 

WOrterbllcher und Lehrbiicher, die einerseits vor 1900 erschienen sind, aber immer noch in 

Forschung und Lehre verwendet werden, sollen digitalisiert und als digitales Faksimile mit 

hinterlegtem Volltext als *.pdf auf Datentragem wie CDrom oder DVD hcrgestellt und verkauft 

werden. Die Besonderheiten dieses Dokuments sind die Volltextsuchc sowie die MOglichkeit ganze 

Seiten oder auch nur Ausschnitte als Bild aber auch als Text zu kennzeichnen, zu kopieren und in 

andere Dokumente einzufugen. Das Pilotprojekt Wurzbach: Biographisches Lexikon in 60 Banden, 

24.000 Seiten, etwa 7000 Biographien, wird verkauft als DVD bzw. mehrere CDrom zum Preis von 

€  375,- und soH in etwa 18 Monaten der UB Graz ein Einkommen in der HOhe von rund €  54.000,- 

ermOglichen.

Teil 2. Theoretischer Hintergrund
Ein Marketing-Prozess „besteht aus der Analyse von Marketing-Chancen, der Ermittlung 

und Auswahl von Zielmarkten, der Erarbeitung von Marketing-Strategien, der Planung des 

taktischen Vorgehens mit Marketing-Programmen sowie der Organisation, Durchfuhrung und 

Steuerung der Marketing-Aktivitaten.“ (Kotler P., Bliemel F. Marketing-Management. 10 Aufl. 

Stuttgart, 2001. S. 146).

Der erste Schritt eines Projekts beginnt mit Gedanken und Ideen, die sich zu einer Vision, 

einem Leitbild entwickeln -  zu einer konkreten bildhaften Vorstellung, die aus der Intuition 

erschaffen wird. Diese soil den Untemchmenszweck und das Unternehmensziel alien Mitarbeitern 

und der Offenthchkeit verdeutlichen. Das Leitbild ist eine greifbare AusdrucksmOglichkeit einer 

einheitlichen Strategic, die in der Literatur meist als „Corporate Strategy" bezeichnet wird. Es ist 

dutch die mOglichst konkrete Beantwortung von folgenden vier Grundfragen gekennzeichnet:

Was sind wir? Woran glauben wir? Woftlr stehen wir? Wozu existieren wir?

Ein LeKbild soli die globale Richtung und den langfristigen Zweck eines Projekts bzw. eines 

Untemehmens beinhalten. Weiters soil es dessen gegenwartige und zuktinftige Schwerpunkte der 

Leistungen und deren Nutzergruppen beschreiben.

Zur Analyse der aktuellen Marketingsituation ist einc Kundenanalyse crforderlich. Ein dafUr 

verwendbarer Fragenkaialog ist folgender:

• Bei welchen Gelegenheiten verwenden Ihre Kunden Ihre Leistungen?

• Welchen Grund -  und welchen Zusatznutzen erflillen Ihre Leistungen?

• Erflillen Ihre Leistungen eine notwendige Funktion?



•  Weiche Verbesserungcn wUrden diese noch wertvoller machen?

• Werm Sie Kunde waren, wUrden Sie dann auch Ihre Leistungen kaufen? (vgl.: Weissman 

A. Marketing-Strategie. 10 Stufen zum Erfolg. Landsberg / Lech, 1991. S. 105-109).

1m Rahmen der Analyse der Leistungen sollen die Produkte bzw. Dienstleistungen 

bezQglich Umsatz, Kosten, Preis, Marketing-Aufwendungen, Deckungsbeitrag und Nettoertiag Ober 

die letzten Jahre hinweg definiert werden.

Die Analyse der Distributionssituation dient der information Qber die Absatzzahlen und die 

Bedeutung eines jeden Distributionskanals. Darilber hinaus werden Veranderungen in der 

Marktmacht der Distributoren sowie Preis- und Konditionenanderungen niedergeschrieben.

Bei der Analyse der Konkurrenzsituation werden die wichtigsten Wettbewerbcr genannt und 

anhand verschiedener Kriterien wie beispielsweise GrOBe, Ziele, Marktanteile und Leistungsqualitat 

beschrieben. Es ist wichtig, die Mitbewerber zu kennen und zu wissen, wo ihre Starken und 

Schwachen liegen, damit ein Unternehmen ihre Handlungsweisen verstehen und seine eigenen 

darauf abstimmen kann. Durch dieses Wissen kOnnen auBerdem Prioritaten leichter gesetzt und die 

eigene Wettbewerbsfthigkeit, Effizienz und Fortschrittlichkeit gesteigert werden.

Im Rahmen eines Marketing-Plans mOssen die Chancen und Risiken eines Unternehmens 

ermittelt werden. Sie stellen organisationsexterne Faktoren d a r -  im Gegensatz zu den Starken und 

Schwachen eines Unternehmens, die organisationsintern begrUndet sind. Starken und Schwachen 

sowie Chancen und Risiken werden in der sogenannten SWOT Analyse zusammengefasst und 

bewertct, SWOT ist die englische Abktlrzung der vier Bewertungskomponenten „strengths", 

„weaknesses", „opportunities" und „threats", (vgl. Kotler P., Bliemel F. Marketing-Management.

10. Aufl., Stuttgart, 2001. S. 132, 159-160; Coote H. How To Market Your Library Service 

Effectively. London, 1994. S. 15; sowie; Becker J. Marketing-Konzeption. Mllnchen, 1998. S. 105).

Aufgabe der SWOT-Analyse ist es, die Entscheidungsmflglichkeiten im Rahmen des 

Marketing zu begrenzen. So konnen bestimmte Chancen der Umwelt nicht ausgeschOpft werden, 

weil die vorhandenen Starken dafOr nicht ausreichen. Andererseits weist die Analyse auf aktuelle 

Chancen hin, die mit den gegenwartigen Starken ergriffen werden kOnnten. In einer solchen 

Situation muss ein Unternehmen alle Anstrengungen aufbringen, d.h. alle Starken veil ausschopfen, 

um diese Chance zu nutzen Es werden aber auch Schwachen sicbtbar, die zudem mit einem 

unternehmensexternen Risiko behaftet sind. Der strategische Ansatz diesbezuglich muss sein, die 

Schwachen abzubauen und die korrespondierenden Risiken dadurch zu begrenzen.

Ein Unternehmen soil die Fahigkeiten besitzen, Chancen wahrzunehmen, die eigenen 

Starken daran anzupassen und dadurch dauerhafte Wettbewerbsvorteile zu gencrieren. Neben den 

Chancen und Risiken muss es daher auch seine eigenen Starken und Schwachen in regeimaSigen



Abstanden feststellen. Die Starken-Schwachen-Analyse unterstUtzl die Entscheidung, welche 

Aktivitaten ein Untemehmen hinsichtlich der vorhandenen Ressourcen setzen soil.

Ausgangspunkt einer Positionierungsstrategie sind die Kemkompetenzen. Darunter versteht 

man Fahigkeiten und Technologicn, die das strategische Potenzial des Unternehmens und somit 

eine Grundlage fUr die Schalfimg von Kundenzufticdenheit darstellen. Kemkompetenzen beziehen 

sich stets auf ein Kundenproblem; sie resultieren aus organisationalen Lemprozessen und spiegeln 

sich in der Untemehmenskultur als gemeinsame Wertlialtungen wider. DarUber hinaus schaffen sie 

potenziellen Zugang zu zahlreichen Markten und bilden die Grundlage for Wettbewerbsvorteile.

Ziel einer Positionierung ist es, dem Kunden ein unverwechselbares Nutzenangebot -  auch 

„Unique selling propo.sition“ odcr USP genannt -  zu vermitteln, das filr ihn zum Kaufgrund wird. 

Er soil die Marke mit einem beslimmten, gleichbleibenden Begriff assoziieren. Die USP eines 

Unternehmens liegt in jenen Bereichen, in denen es seinen Konkurrenten Uberlegen ist.

Das taktische Aktionsprogramm beschreibt die operativen MaBnahmen zur Erreichung der 

Marketing-Ziele eines Unternehmens Diese MaBnahmen bestehen aus einer Vielzahl von 

Inslrumenten, die filr die jeweilige Zielerreichung gebilndelt werden. Die „systematische 

Kombination der absatzpolitischen lnstrumente“ stellt den Marketing-Mix dar. Dieser besteht aus 

den Bereichen Product, Price, Place und Promotion, den sogenannten vier P ’s.

Eine gut geplante und gezielte Werbemafinahme kann Bewusstsein Шг den Markennamen 

schafien, die beabsichtigte Positionierung am Markt unterstUtzen und relativ kosteneffizient viele 

potenzielle Kunden ansprechen.

Durch Offentlichkeitsarbeit, ein weiteres Instrument der K.ommunikationspolitik, sollen der 

Bekanntheitsgrad und das Image eines Unternehmens erhoht und Vertrauen in das Angebot 

geschaffen werden, Dabei wendet sich das jeweilige Untemehmen an die gesamte Offentlichkeit, 

um das Wohlwollen und die Sympathie far das Untemehmen zu steigem.

Teil3. Konkrete Anwendungen fUr “www.stroganoff-projectcom”

Leitbild;

Die Vision von www.stroganoff-project.com ist, Enzyklopadien, Fachlexika, LehrbUcher 

und anderes -  teilweise schwer zugangliche -  Literaturgut, das urheberrechtsfrei in den Magazinen 

der teilnehmenden Bibliotheken zur VerfUgung steht, als digitales Faksimile mit hinterlegtem 

Volltext zu produzieren und zu vermarkten. Das Faksimile vermittelt dabei eine exakte Vorstellung 

von der graphischen Gestalt und Authentizitat des Buches, der Volltext erlaubt die elektronische 

Suche und ist die Grundlage fUr weitere VerwertungsmOglichkeiten, z.B. ftir Standortbezogene 

Dienste (LBS) im Zusammenhang mit mobilen Endgeraten.

http://www.stroganoff-project.com


Der Markt for www.stroganoff-project.com ist eine Nische des Buchmarktes; nicht 

besonders grofi, jedoch ausrcichend, um bearbeitet werden zu kennen. Er besteht aus der 

Wissenschafl, interessierten Privatpersonen, Schulen und Firmen, die eiiien besonderen Nutzen aus 

den beschriebenen Funktionalitatcn der angebotenen Produkte haben. Durch die zunehmende 

Anzahl an Internet-ZugSngen in industrisdisierten L^ndern und die groEere Bereitschaft der 

potenziellen Kunden, das Internet zu nutzen, wSchst der Markt.

Im Software- und Know-how-Bereich (technisches und organisatorisches Know-how) setzt sidi der 

Markt aus Bibliotheken, Archiven, Museumsbibliotheken und anderen Dienstleistem, die ein 

Service anbieten wollen, zusammen.

Potenzielle Kunden des Angebotes von www.stroganoff-project.com sind all jene, die an 

Literatur und Gescbichte interessiert sind und uber einen Internet-Zugang verfugen. Das kOnnen im 

speziellen Universitaten, Private, Studentcn, Wissenschaftler, Bibliophile etc. sein.

Es bestehen folgende Wettbewerbsvorteile:

•  eine Tedinik, die noch niemand anwendet;

•  cin gewisses „Know-how Monopol“;

•  die Existenz der entsprechenden Software zur Digitalisierung;

•  gute Kenntnis der internationalen Standards und ein sehr groBer Bestand an 

urheberrechtsfreien Bilchern in den teilnehmenden Universitatsbibliotheken.

In Zukunft soli mOglicher Konkurrenz durch folgende MaBnahmen entgegengewirkt 

werden:

•  Durch die Konstruktion eines Scanrobots for die Digitalisierung von BOchem. Dieser soli 

die Effizienz und die Geschwindigkeit des Digitalisierungsvorgangs erhohen, bei gleichzeitiger 

maximaler Schonung der Objekte.

•  Durch das Anbieten von Schulungen fiir die Digitalisierung von Biichern, um 

zukUnftigen Partnern den Einstieg zu erleichtern.

•  Durch standige Verbesserung der Software.

Es kennen folgende Segmente in der Marktnisclie fiir das Stroganoff Projekt festgestelh 

werden;

•  Schulen und Sprachinstitutionen im In- und Ausland, in denen alte Literatur beispielhaft 

prasentiert und verwendet wird.

•  Bibliotheken, die ihre Bestande erganzen und vervollstandigen wollen, sowie bestimmte 

Werke, Autoren oder Daten zu diesen Bestanden suchen.

http://www.stroganoff-project.com
http://www.stroganoff-project.com


•  Der gesamte wissenschaftliche Bereich, besonders aber Historiker und 

Kulturwissenschafter des In- und Auslands, die die Literatur Rlr die Lehre und Forschung 

bcnOtigen.

• An Literatur interessierte Private, die schnell, billig und bequem alte Nachschlagewerke 

lesen Oder sammein woUen.

•  Tourismusorganisationen und Mcdia-Agenturen, die aufbereitete historische Daten fiir 

Location Based Services benOtigen.

•  Institutionen, die Volltextdokumente weiterverarbeiten, wie z.B. Einrichtungen fOr blinde 

Menschen.

Das Gelingen oder Misslingen des Pilotprojekts der UB Graz mit Wurzbach, C, v. ; 

Biographisches Lexikon ... in 60 Banden, wird bis Mitte 2005 erkennbar sein und hofTentlich zu 

weiteren Initiativen ermutigen.

Ich mOchte noch etwas erganzen. Wahrend der Konferenz haben wir in den vergangenen 

Tagen viel Ober Informationskompetenz und computer literacy gehOrt.

Aber Informationen allein ist zu wenig -  es muss daraus Wissen entstehen

Wissen allein ist zu wenig -  es muss daraus eine ethische Haltung resultieren

Eine ethische Haltung allein ist zu wenig -  es muss danach gehandelt werden

Bibliotheken sollten alle diese Schritte mit voller Kraft unterstuetzen.

Unsere Kinder und Enkelkinder wOnschen sich eine friedliche Welt mit Perspektiven flir ein 

spannendes Leben.



ВУЗОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ KEMEPOBCKOI'O МЕТОДИЧЕСКОЮ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ В ОБСЛУЖИВАНИИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Елена Николаевна Киндиченко. 

директор, научно-техническая библиотека.

Кузбасский государственный технический университет

В Кемеровское методическое объединение входят 7 библиотек, которые растут и 

развиваются вместе с в^^ами Наиболее крупными из них являются библиотеки 

классического и технического университетов.

Ежегодно вузовские библиотеки обслуживают 49 948 читателей, насчитывают 

1 392 507 посешений, выдают 3 309 690 экземпляров документов,

В последние годы приоритетным направлениеи деятельности для библиотек является 

совершенствование системы обслуживания пользователей на основе внедрения новых 

современных технологий. Начавшемуся процессу позитивных изменений в библиотеках 

Кемерова во многом способствовалю участие Научной библиотеки Томского 

государственного университета в международных проектах, распространение опыта ее 

рабогы по совершенсгвованию управления на вузовские библиотеки Заиадно-Сибирского 

региона, а также участие Научно-технической библиотеки Кузбасского технического 

университета (НТВ КузГТУ) в международном проекте Tempus Tacis по внедрению 

современной автоматизированной библиотечной системы.

В связи с возрастающими требованиями к качеству библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания в большинстве кемеровских вузов были приняты 

решения о замене имеющихся автоматизированных библиотечных информационных систем 

(АБИС) на более современные, предоставляющие более широкие возможности доступа к 

электронным каталогам и обслуживания в электронном режиме, поскольку именно 

возможности систем определяют качественный уровень обслуживания. НТВ КузГТУ в 

рамках участия в проекте Tempus Tacis приобрела и 1ретий год эксплуатирует 

многофункциональную интегрированную АБИС VIRTUA (США); три библиотеки 

(государственного университета, технологического института пищевой промышленности, 

медицинской академии) в 2003-2004 годах приобрели и начали работать в АБИС ИРБИС, 

разработанной ГПНТБ России. Библиотека университета искусств и культуры в 2004 году 

приобрела модернизированное npoi раммное обеспечение Либер-медиа.

Внедрение новых АБИС способствует изменению внутрибиблиотечной гехнологии, 

форм и методов обслуживания пользователей. Качество информационно



библиографического обслуживания во многом зависит от создаваемых в библиотеках 

электронных каталогов. ОРАС -  одна из наименее консервативных и наиболее динамичных 

составляющих любой современной библиотечной системы, поэтому во всех библиотеках 

объединения электронному каталогу уделяется особое внимание. Поистиие впечатляющи 

возможности этого модуля в АБИС VIRTUA -  поиск документов различными способами и 

получение информации о них в реальном режиме времени; о местонахождении, количестве 

экземпляров каждого названия и его доступности в момекг запроса, дате возврата, наличии 

запросов на издание; доступ в рамках университетской сети к полным текстам методических 

изданий университета. Электронный каталог -  это “фасад” библиотеки н основная сфера 

приложений наших усилий на многие годы вперед. Постоянно идет рабога над тем, чтобы 

сделать каталог максимально комфортным для пользователя -  созданы кнопки помощи, 

релевантные для каждого экрана поиска, сделан перевод online помощи для различных видов 

поиска с профильными для вуза примерами, ведется редактирование перевода заголовков 

интерфейса, а также много времени уделяется улучшению качества записей, созданию 

авторитетных записей. В числе дополнительных возможностей, доступных на страничке 

каталога, -  ведение поиска по базам данных других библиотек, в частности ТГУ. В рубрике 

“Популярные ссылки” представлены справочные, периодические, специальные издания, 

новые поступления библиотеки, обзор литературно-художественных журналов, а также 

выход к Икгернет-ресурсам. На очереди следующие насущные задачи;

-  прописать в каталоге БД других библиотек (Новосибирского государственного 

технического университета, Ю ж 1ю-Уральского государственhoi o  университета и др.), как 

для поиска, так н для возможного заимствования записей, тем самым продвигаясь в 

направлении корпоративных отношений;

-  рассмотреть возможность предоставления поиска в так называемых персональных 

каталогах огдельных претюдавателей, содержащих 1 акие источники, как патенты, 

изобретения, отсутствующие в нашем каталоге, прямо со страницы каталога;

-  проана1шзировать возможность и целесообразность использования оцифровки для 

полнотекстового наполнения каталога: что в первую очередь, чьими силами, какими 

средствами, для каких целей, при каких резервах памяти для хранения и т.д.

В библиотеке Кемеровского государственного университета (КемГУ) закончено 

конвертирование ранее существовавшего электронного каталога, который на данный моме1гг 

(в объеме 51 тыс. записей) представлен в Интернет, на сайт корпоративною библиогечного 

консорциума КемГУ и библиотек Омского региона (адрес в Интернете: 

htpp://library.kemsu.ru). Данная работа была проведена в рамках проекта ИОО “Рс1иональная
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распределенная корпоративная библиотечная система. Вхождение в региональный 

библиотечный консорциум”. В консорциум входят 7 омских библиотек, а также библиотека 

КемГУ. Все вузовские библиотеки консорциума работают в автоматизированной системе 

ИРБИС. В рамках проекта проводились внедрение и отладка технологии взаимодействия 

библиотек-участниц по созданию и использованию корпоративного распределенного 

каталога, развитие технологии создания и предоставления информационного наполнения 

информационных серверов для профессорско-прегюдавательского и научного состава, 

студентов, аспирантов. Обмен данными -  с использованием коммуникативного формата 

RUSMARC, удаленный доступ -  через HTTP и Z39.50.

С внедрением АБИС появились и другие HOBbie возможности в управлении процессом 

обслуживания. В некоторых библиотеках объединения (прежде всего в КемГУ и КемГУКИ -  

Кемеровском государственном университепе культуры и искусств) в качестве ближайшей на 

2004-2005 1'0ДЬ1 поставлена задача автоматизации процессов обслуживания. Некоторый опыт 

в этой области уже накоплен в библиотеке КузГГУ, где одним из самых важных достижений 

в плане отхода от традиционных технологий и изменения форм обслуживания явилась 

opi анизания электронной выдачи изданий, внедрение которой началось в сентябре 2002 года. 

К настоящему моменту в библиотеке вся учебная и научная литература выдастся в 

автоматизированном режиме на трех абонементах К сожалению, мы не имеем возможности 

объединить их в один из-за 1 ерриториального расположения библиотеки. Создана база 

данных читателей, на уровне университета решен вопрос об их идентификации, и в 

настоящее время удостоверения преполавателей, сотрудников и студентов университета 

снабжаются шфиховыми кодами библио1 еки и фактически заменяют читательские билеты. 

Накопленный опыт работы в режиме автоматизированного обслуживания показывает 

неоспоримые преимущества электронной выдачи перед традиционной. Классифицированы 

тины 1юльзоватслей, поскольку наличие разных ти1юв читателей предполагает разные сроки 

выдачи, продления и разные права в заказе и бронировании. Поличика обслуживания 

благодаря системе штрихового кодирования изданий и удостоверений пользователей 

предусматривает возможности выдачи документов на разные сроки иа основе выделения 

классов экземпляра: в зависимости от спроса изданий установлено 5 кпассов и сроки 

пользования от 1 дня до 1 года. Для удобства гюльзователей иа абонементах одновременно 

организован доступ к электронному каталогу, что позволяет не уходя с абонемента получить 

информацию о местонахождении документа, его доступности, месге и сроках выдачи. 

Закончена разработка технологии заказа и бронирования литературы из книгохранилища 

через электронный каталог, что гюзволит теперь нашему пользователю заказывать и



бронировать книги в режиме online с любого автоматизированиого рабочего месга (computer 

workstation], имеющего доступ к Интернет. Одно из направлений в обслуживании, которое 

частично переведено на работу в члектронмом режиме, -  это МБА. Для этого создан шаблон 

на коллективного абонента, что гюзволяет фиксировать в электронном виде все операции с 

выдаваемой литературой. К сожалению, перспективы дальнейшего развития в этой области 

пока сдерживаются отсутствием снабженной штриховыми кодами литературы в библиотеках

-  партнерах но МБА или же, при ее наличии, возможной несовместимостью с нашей 

системой

Эти и многие другие возможности (ко тр о л ь  сроков выдачи, просмотр истории 

книговыдач, автоматическое начисление штрафов, усгановка блоков и т.п.) позволяют нам 

говорить об эффективном управлении фондом в процессе обслуживания, о новых услугах 

для пользователей. Но как показал наш опыт, организация электронной выдачи в читальных 

залах (такая попытка была предпринята в 2003 году в читальном зале экономических наук) с 

целью сокращения времени на обслуживание и затрат труда библиотекаря совершенно 

нецелесообразна. Было принято решение оставить автоматизированную выдачу изданий из 

зала только на гючной абонемент.

Обучаюшие визиты в европейские библиотеки Великобритании и Швеции, 

позитивный опыт орг анизации открытого доступа в читальном зале социально-философских 

наук в Научной библиотеке Томского государственного университета заставили нас 

задуматься о доступности информации в читальных залах и в целом о системе обслуживания 

в них. В целях совершенствования обслуживания пользователей на основе свободного 

доступа к информации и повышения эффективности использования библиотечного фонда в 

библиотеке разработан план реорганизации читальных залов, включающий схемы 

размещения книжных фондов и сметы на необ.ходимое оборудование и мебель. В настоящее 

время идут консультации с западными коллегами и коллегами из других библиотек (ТГУ, 

Новосибирская ОНБ, ЮУрГУ, УГУ) по вьгбору систем зашиты от иесанкционированиого 

выноса изданий, так как внедрение современной и прогрессивной формы обслуживания -  

открытого доступа к фондам -  прежде всего требует надежного обеспечения их сохранности.

Современный этап развития библиотек характеризуется расширением сферы 

предоставляемых пользователям услуг. Основными задачами в этой области являются такие, 

как организация доступа к электронному каталогу библиотек в режиме online в сети 

Интернет, обеспечение пользователей информацией из Интернета, создание и использование 

фонда электронных изданий, полнотекстовых баз данных Все большее развитие получает 

дистанционное образование, в связи с чем роль библиотек как источника предоставления
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удаленной информации возрастает, использование Интернет-технологий и Интернет- 

ресурсов создает возможности для повышения скорости и эффективности получения 

информации. В настоящее время в большинстве библиотек методического объединения 

имеется доступ к информационным базам данных и ресурсам Интернет, а в КузГТУ, КемГУ. 

КГМА, КемГСХИ, КемГУКИ также и к электронным каталогам этих библиотек В 

библиотеках увеличивается количество собственных баз данных: “Труды ученых” -  КузГТУ, 

КГМА, КемГУКИ; “Дипломные работы студентов” -  КемГУКИ, “Редкая киига” -  КемГУ, 

“Авторефераты диссертаций и диссертации” -  КемГУ, КГМА и др. Расширяется база 

электронных информационных ресурсов за счет их целенаправленного приобретения; для 

обслуживания пользователей применяются онлайновые доступы к полнотекстовым 

отечественным и зарубежным базам данных. Наиболее часто используются базы данных 

“Консультант Плюс", “Российская национальная библиография”, “Российская медицина”, 

“Электронная библиотека диссертаций” (РГБ), реферативные журналы ВИНИТИ. 

Качественно новым направлением является создание электронных библиотек. Пока это 

направление получило развитие только в библиотеках К у зП У  и КемГУКИ, где создается 

полнотекстовая коллекция методических изданий университетов. На сегодняшний день 

электронная библиотека в КузГГУ обеспечнваег доступ к 1700 полнотекстовым докумеитам, 

в КемГУКИ -  к 200 Библиотека КемГУКИ для факультета музыкального искусства 

1ианирует создание электронной музыкальной библиотеки, что создаст возможности 

студентам факультета для более качественного изучения дисциплин по истории и теории 

музыки.

Еще одним из важных направлений предоставления электронных услуг является 

создание на базе сайтов библиотек системы справочных ресурсов сети Интернет по профилю 

университетов, в первую очередь информационных и библиотечных ресурсов других 

библиотек, элекфонных периодических изданий.

Большое значение придается развитию кооперации и координации работы с другими 

библиотеками Кузбасского региона, созданию корпоративных библиотечно

информационных продуктов, сервисов и технологий Говоря о корпоративности создания и 

использования информационных ресурсов, можно отметить наличие востребованных 

пользователями сводных каталогов:

-  газет, журналов и изданий органов НТИ, выписанных крупными библиотеками 

Кузбасса в определенном году;

-  газет, выходящих на территории Кемеровской области;

-  иностранных журналов, имеющихся в библиотеках Кузбасса;



-  редкой книги (до 1917 года);

-  баз данных, имеющихся в библиотеках Кемеровской области.

В то же время в нашем регионе не решена, несмотря на ее аетуальность, проблема 

создания корпоративной библиотечной сети Кузбасса. Институтом “Открытое обшество” 

поддержан проект “Вхождение Кемеровской областной научной библиотеки 

им. В.Д. Федорова в региональный библиотечный консорциум г. Новосибирска” (сумма

15 950 долл.). а Научная библиотека КемГУ, как упоминалось выше, входит в консорциум 

библиотек Омска. Таким образом, для крупных библиотек Кузбасса решение этой проблемы 

имеет сегодня особое значение и актуальность.

Как показывает опыт, организация доступа к ресурсам на основе современного 

технического оснащения можеп н не приводить к реально ощутимым положительным 

результатам. Колоссальный потенциал информационных ресурсов зачастую остается 

невостребованным из-за низкой информационной культуры пользователей, неумения 

правильно выразить свою информационную потребность, оперативно найти, 

проанализировать и извлечь необходимую ннфор.мацию. Во всех вузовских библиотеках 

Кемерова бо]|ьшое внимание уделяется информационной культуре пользователей, но 

наиболее интересный опыт накоплен в библиотеке университета искусств и культуры.

Исследования по информационной культуре, проводимые этой библиотекой 

совместно с факультетом информационных технологий университета, показывают, что 

общее состояние информационной культуры студенческой молодежи не может быть 

признано удовлетворительным. В результате организованной, планомерной деятельности 

библиотеки по повышению уровня информационной культуры пользователей собран 

богатый материал, на основании которого издан библиофафический указатель 

‘ Формирование информационной культуры личности” (объем указателя 

375 наименований). Его отличительной особенностью является то, что в основу 

структурирования материала noJюжeиa модель соответствующего учебного курса для 

учащихся школ, студентов, аспирантов и соискателей ученых степеней вузов культуры и 

искусств. Данный указатель органично дополняет изданное ранее в рамках Программы 

ЮНЕСКО “Информация для всех” учебно-методическое пособие, подготовленное 

сотрудниками НИИ информационных технологий социальной сферы КемГУКИ, директором 

которого является доктор педагогических наук, профессор Нагалья Ивановна Гендина. 

Библиографический указатель пользуется большим спросом у библиотекарей, педагогов при 

разработке лекций, уроков, бесед и других форм обучения Полезен он и студентам, 

учащимся, которые самостоятельно осваивают информационную культуру. В справочно-
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новые технологии и возможности в обсчуживании пользователей

библиографическом отделе оформлена постоянно действующая выставка но проблемам 

информационной культуры, где представлены основные материалы и нрофаммы. Таким 

образом, раб<ггники библиотеки активно участвуют совместно с НИИ в реализации 

Программы ЮНЕСКО “Информация для всех” в Кузбассе.

Издания библиотеки и вуза по проблемам информационной культуры были 

представлены в декабре 2003 года на выездных выставках на Днях ЮНЕСКО 

“Информационная культура для всех”, проводимых в Кузбассе Российским комитетом 

Программы ЮНЕСКО совместно с Министерством культуры РФ, Администрацией 

Кемеровской области и КемГУКИ. В целях привлечения пользователей к активному 

использованию ресурсов в библиотеке каждую первую неделю месяца проводятся 

информационные тренинги для преподавателей и студентов. За пропаганду знаний 

информационной культуры в вузе и Кузбассе директор библиогеки В.А. Гаврилова 

награждена дипломом ЮНЕСКО по программе “Информация для всех”. Продолжая работу 

по пропаганде информационной культуры как одного из перспективных направлений по 

качественному обслуживанию пользователей, библиотека КсмГУКИ совместно с Областной 

научной библиотекой подготовила заявку на проект “Информационная культура личности и 

развитие открытого образования региона”. В рамках проекта предполагается:

-  создание полнотекстовой базы данных “Информационная кулыура”;

-  разработка программы тренингов “Основы информационной культуры” для 

выработки практических умений и навыков;

-  предоставление созданных ресурсов в Интернет.

Современная вузовская библиотека, а особенно библиотека университета культуры и 

искусства, является не только информационно-образовательным, но и культурным центром. 

Хотелось бы несколько слов сказать о таком направлении в работе библиотеки КемГУКИ, 

как информационное сопровождение крупных вузовских и даже городских и областных 

мероприятий. Это новая форма выездных концептуальных книжно-иллюстративных 

выставок, которые включают в себя не только книги, но и кар1 ины, фотографии, 

репродукции, костюмы, куклы, афиши и представляют собой единый комплекс, 

объединенный общей темой. Так, за два последних года были проведены выездные выставки 

на Днях Программы ЮНЕСКО “Информация для всех”. Всероссийском театральном 

фестивале “Надежда России”; I Сибирском музыкальном форуме; II Сибирском 

библиотечном форуме, а также на областных мероприятиях (“Днях науки в Кузбассе” и iip.). 

Эта новая форма работы способствует формированию положительного имиджа академии, 

библиотеки; рекламе вуза; оценке учебной, научной, профессиональной работы



преподавателей и студентов; привлечению новых читателей; повышению информационной 

культуры. Выставки отличаются профессиональным дизайнерским оформлением, 

сопровождаются консультациями специалистов. За эту работу вуз и библиотека получили 

награды, дипломы и медали Кузнецкой ярмарки, а также областные и городские награды.

Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым пользователями, библиотеки 

должны постоянно проводить необходимые изменения, искать новые способы оказания 

качественных услуг Мы приобретаем опыт организации работы библиотек по-новому. 

Многие идеи черпаем из опыта европейских библиотек благодаря тесному сотрудничеству с 

западными коллегами. Мне приятно поделиться с вами радостной новосгью, что в июле 

этого года библиотека Кузбасского государстБенного технического университета получила 

новый фант Европейского Союза по программе Tempus Tacis. Заявка на проект “Кузбасская 

компьютерная сеть для работы в библиотеках в режиме online и развитие элек-фонных 

ресурсов для совершенствования образования” была подготовлена совместно с библиотекой 

Сибирского государственного индустриального университета (г. Новокузнецк) и 

Кемеровской областной научной библиотекой. Наши зарубежные партнеры -  библиотеки 

Эксетерского университега (Великобритания) и университетского колледжа г. Бораса 

(Швеция). Это уже наш второй проект с университетом Эксетера, мы знаем коллег как очень 

надежных и опытных партнеров и надеемся, ч1чз результатом совместной работы будет 

улучшение обслуживания пользователей кузбасских библиотек, укрепление местного 

сотрудничества. Мы также всегда готовы поддерживать профессиональное общение с 

коллегами из Научной библиотеки Томского государственного университета, других 

библиотек Западной Сибири, Уральского и других регионов, изучать опыт их работы, 

делиться своим, так как у нас общая цель — повышение качества обслуживания наших 

пользователей.



СОЗДАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

БИБЛИОТЕКЕ В СОО ГВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТ АНДАРТОМ

ИСО 9001:2000

Наталья Ивановна Размарилова, 

заместитель директора.

Научно-техническая библиотека, Томский политехнический университет

В последние годы внимание практически всех российских библиотек, в том числе и 

вузовских, было направлено на решение вопросов автоматизации библиотечных процессов, 

внедрение новых информационных и компьютерных технологий, на оснащение библиотек 

современной техникой и т.д. Вопросы управления и качества библиотечных услуг как бы 

ушли на второй план и остались без должного внимания. Возникло некоторое 

несоответствие между уровнем развития библиотек в техническом плане и управленческой 

деятельностью, качеством обслуживания пользователей и совершенствованием технологий.

Однако сейчас мы стали возвращаться к вопросам эффективности библиотечной 

деятельносги, ее измерения, качества библиотечных услуг.

Haiua библиотека стала заниматься вопросами управления, качеством два года назад, 

когда университет приступил к внедрению системы менеджмента качества, ориентированной 

на международный стандарт (МС) ИСО 9001:2000.

НТБ стала одним из подразделений университета, которому предстояло 

сергифицироваться по этому стандарту. В насгоящес время уже 21 подразделение ТПУ, в 

том числе и наша библиотека, прошли сертификацию. Причем НТБ стала первой 

библиотекой в России, получившей сертификат соответствия сисгемы менеджмента качества 

международному стандарту ИСО 9001:2000.

Работа по созданию и внедрению системы качества в библиотеке была начата в 

начале 2003 года в рамках реализации проекта “Совершенствование информационной среды 

Томского политехнического университета на основе развития и управления библиотечными 

ресурсами”, осуществляемого по программе Национального фонда подготовки кадров и 

Международного банка реконструкции и развития.

В декабре 2003 года библиотека успешно прошла сертификационный аудит на 

соответствие стандарту. Аудит проводила компании Великобритании NQA (National Quality 

Assurance), которая является одним из ведущих органов в мире в сфере международной 

сертификации. Сертификационный аудит проходил по программе, включающей все разделы 

стандарта



Начиная внедря1ъ систему менеджмента качества (СМК), мы не до конца осознавапи 

сложность и объемы этой работы. Сложность из-за того, что мы были первыми, 

(сертифицированных систем качества в библиотеках России не было), большие объемы были 

обусловлены очень жесткими сроками внедрения.

В насгоящее время мы имеем уже определенный опыт создания СМК в библиотеке и 

можем поделиться им с коллегами. Надеемся, он пригодится тем, кто приступает к 

внедрению стандартов качества или их элементов в свою деятельность.

Что же было сделано в этом направлении в нашей библиотеке, и самое главное -  для 

чего и какие результаты мы получили?

Что даст система менеджмента качества библиотеке? Любая деятельносгь должна 

быть направлена на достижение каких-либо результатов, тем более такая трудоемкая и 

трудозатратная, как создание и внедрение СМК в библиотеке. Какие же результаты мы 

получили?

Можно назвать самые главные:

•  максимальный учет потребностей пользователей;

• от-имальная организационная структура;

• единая система документации;

•  эффективное управление процессами;

•  максимальная реализация возможностей сотрудников;

• долгосрочные и взаимовыгодные опюшения с поставщиками;

•  повышение имиджа библиотеки.

Принципы менеджмента качества. При внедрении системы менеджмента качества 

мы применяли основные фебования стандарта ИСО 9001:2000. Международный стандарт 

ИСО 9001 -  это стандарт управления качеством. Для получения сертификата соответствия 

ИСО 9001 необходимо внедрить технологии и процедуры управления, направленные на 

качественное удовлетворение нужд потребителей и обеспечивающие качесгво товаров или 

услуг в соответствии с действующим законодательсгвом.

В основе стандарта ИСО 9001 лежат 8 принципов управления качеством, на которых 

строится вся фиаософии TQM -  тотального управления качеством.

Принцип 1. Ориентация на пофебителя. Библио1 ека зависит от своих пользователей, 

поэтому она должна знать и понимать их потребности, которые существуют в настоящий 

момент, а также могут возникнуть в будущем. Библиотека должна выполнять требования 

пользователей и стремиться превзойти их ожидания.



Принцип 2. Лидерство руководителей. Руководители библиотеки добиваются 

единства целей и направления её развития. Они должны создавать внутреннюю среду, 

которая позволяет сотрудникам быть в полной мере вовлеченными в достижение целей 

библиотеки.

Принцип 3. Вовлечение работников. Сотрудиики составляют 0С1ГОву библиотеки, их 

полное вовлечение в достижение целей библиотеки даст возможность использовать 

способности персонала с максималыгой выгодой.

Принцип 4. Процессный подход. Желаемый результат в работе библиотеки 

достигается наиболее эффективным способом, когда всеми видами деятельности и 

необходимыми для нее ресурсами управляют как процессами.

Принцип 5. Системный подход к менеджменту. Идентификация взаимосвязанных 

процессов, их понимание, руководство и управление ими как единой системой способствует 

результативности и эффективности деятельности библиотеки при достижении целей.

Принцип 6. Постоянное улучшение. Неизменной целью библиотеки является 

непрерывное улучшение всех видов деятельности и качества услуг.

Принцип 7. Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные решения 

основываются на анализе информации и данных о деятельности библиотеки.

Принцип 8. Взаимовыгодные огношения с поставщиками. Библиотека и поставщики 

зависят друг от друга. Взаимовыгодные оттюшения обеспечивают обеим сторонам 

иаилучшие возможности

При построении СМК в нашей библиотеке мы опирались на эти принципы.

К ак мы создавали систему менеджмента качества. Внедрение системы 

менеджмента качества -  это прежде всего изменение отношения людей к своей работе. 

Каждый сотрудник должен прочувствовать свою роль в достижении целей библиотеки, 

ответить на ряд вопросов:

•  Каким образом моя деятельность влияет на удовлетворенность наших 

1Юльзователей?

• Каково мое участие в реализации целей библиотеки?

• В каких процессах я участвую?

•  В чем измеряется эффективность моей работы?

• Что я должен сделать, чтобы эта эффективность увеличилась?

И чтобы сотрудники дали ответы на эти вопросы, необходимо сделать первый шаг.

М отивация и обучеиие. Высшее руководс'гео библиотеки и руководители среднего 

звена обучаются философии качества, инструментам управления качеством, технике и



технологиям внедрения системы качества. Сотрудники узнают, какой путь им предстоит 

пройти, что необходимо сделать, и самое главное -  они этого хотят. Руководство НТБ и 

ведущие специалисты проходят обучение по специальной программе, а  для всех сотрудников 

библиотеки обученными менеджерами по качеству из числа руководителей проводятся 

мотивационные семинары. После проведения всех обучающих мероприятий делаем второй 

шаг.

Исходный анализ. Можно, конечно, сразу проводить изменения в библиотеке Но 

если процесс изменений начался, то вернуться в исходную точку будет невозможно. 

Поэтому перед тем как что-то менять, необходимо основательно подготовиться. Мы 

проводим анализ текущего состояния библиотеки, оценку соотвегствия информационно- 

библиотечных услуг потребностям пользователей, сравниваем деятельность библиотеки с 

требованиями стандарта ИСО и определяем области, требующие улучшения. Мы рисуем 

нашу библиотеку такой, какой хотим ее видеть: это система, работающая на достижение 

наших целей, постоянно развивающаяся, где четко распределена ответственность, где 

каждый знает, что, когда и в какой последовательности необходимо делать; система, в 

которой каждый процесс и каждая операция имеют индикаторы, дающие информацию об 

эффективпоеги работы.

На основе анализа определяем изменения в управлении библиотекой, намечаем 

стратегические цели и задачи на ближайшее будущее, которые являются основанием для 

разработки миссии, политики и целей библиотеки в области качества. И делаем следующий 

таг.

Реинжиниринг процессов. При проведении перестройки (реинжиниринге) процессов 

мы опираемся на процессный подход, сущность которого сосгоит в том, что 

функционирование любой организации -  это сеть взаимосвязанных и взаимодействующих 

процессов, и для улучшения ее функционирования необходимо:

• выявить процессы;

• назначить их владельцев;

• описать процессы;

• установить цели и индикаторы эффективности процесса;

• определить ресурсы;

• отладить структуру процессов;

• управлять процессами на основе целей и индикаторов.

При анализе и обсуждении имеющихся в библиотеке процессов мы ориентируемся на 

уже существующие процессы, на дейсгвуюшую технологию, на специалистов, которые



знают основные процессы и умеют ими управлять. Базой для классификации и группировки 

процессов выбираем действующие в библиотеке нормативные документы, положения и 

технологические инструкции. Обсуждение и анализ процессов охватывают все 

подразделения. При этом выясняем, кто участвует в процессе, кто является потребителем, 

кто -  собственником процесса, кто -  поставщиком для него. Определяем процессы, важные с 

точки зрения влияния на качество предоставляемых услуг, то есть основные. При этом 

учитываем, что процесс информационно-библиотечного обслуживания является 

вспомогательным к основным процессам университета -  учебному и научно- 

исследовательскому -  и деятельносгь библиотеки строится в соответствии с руководящими и 

[юдаерживающими процессами университета.

Самым сложным на начальном эгапе является определение и описание основных 

(бизнес) процессов самой библиотеки и выявление ее роли и места в рамках процессов 

университета.

По итогам работы составляем так называемую карту процессов. Выделяем четыре 

ключевых процесса, которые идут последовательно друг за другом по горизонтали, -  они 

являются основными процессами НТБ:

• комплектование фонда;

• обработка документов и создание снравочно-поискового аппарата;

• организация и хранение фонда;

• предоставление информационно-библиотечных услуг.

В каждом основном процессе определяем три ключевые группы участников: 

поставщик, руководитель и потребитель процесса Руководитель процесса является 

«хозяином» процесса, несет неносредствеино ответственность за его осуществление. Каждый 

руководитель отвечает за составление модели своего процесса, его описание, определение 

входных и выходных потоков, ресурсов, исполнителей каждой операции и т.д. При этом 

исключаем запутш{ность процессов, делаем их более прозрачными и понятными, 

оптимизируем некоторые операции, четко распределяем обязанности по их выполнению, 

исключаем «тупиковые» шаги, которые не имеют выходов на последующие операции.

На этом этапе мы анализируем и пересматриваем доку'меиты и применяемые формы, 

в частности документы, сопровождающие каждый процесс или операцию. Проводим опрос 

сотрудников в целях определения «слабых мест» в отдельных процессах и выявления 

потенциала на улучшение.

Теперь все технологические процессы имеют своего «хозяина», который следит за 

строгим выполнением всех операций, вносит предложения по совершенствованию процесса.



определяет возможности управления несоответствиями, проводит анализ результатов работы 

по процессу и принимает меры по улучшению работы по всему циклу процесса. После 

разработки моделей процессов приступаем к документированию СМК,

Документирование СМ К. Наличие в библиотеке утвержденной документации СМК 

придает системе официальный статус и делает ее видимой и “прозрачной” как для 

пользователей, так и для аудиторов Результативность и эффективность системы во многом 

зависит от того, насколько она качественно докуме1ГГирована. Документация СМК -  это 

документы, которые определяют построение, функционирование и улучшение системы. В 

документации СМК различают два рода докумешхзв: предписывающие, которые составляют 

организационно-нормативную основу, и подтверждающие, которые показывают 

осуществление деятельности в системе.

Описание процессов и операций позволяет составить основу для документирования 

системы менеджмента качества.

Мы пишем документированные процедуры на каждый основной процесс и рабочие 

инструкции на подпроцессы и операции. При этом учитываем второй важный принцип, 

который связан с процессным подходом, -  системный подход к управлению. СМК включает 

множество находящихся во взаимосвязи процессов. Это не только процессы жизненного 

цикла продукции -  бизнес-процессы, которые мы описали, но также процессы 

многочисленного управления, контроля, измерения. Эти процессы тоже относятся к системе 

менеджмента качества и осуществляются в соответствин с документированными 

процедурами на эти процессы. Это процедуры, которые подлежат обязательной 

документации и являются необходимым признаком соответствия требованиям стандарта 

ИСО 9001:2000. К ним опюсятся следующие процедуры;

•  управление докуме1Ггацией, которая подтверждает, что в организации обеспечено 

управление документами СМК;

• управление записями по качеству, определение порядка разработки записей по 

качеству, управления ими и контроля;

• управление несоответствиями, где описаны средства управления несоответствиями, 

ответственность и полномочия при работе с ними;

•  корректирующие действия, описывает общий подход к проведению 

корректирующих действий, которые необходимы для устранения причин уже возникших 

несоответствий с целью предупреждения их повторного возникновения;



• предупреждающие действия, описывав! общий подход к проведению 

предупреждающих действий, необходимых для устранения причин потенциальных, еще не 

случившихся несоответствий и для предупреждения их появления.

Кроме этого, в нашей системе качества составлена документированная процедура по 

повышению квалификации персонала библиотеки, а также мы используем процедуру 

универси1ета по проведению внутренних аудитов.

Главным документом, где описывается вся система менеджмента качества НТБ, 

является руководство по качеству.

Таким образом, выстраивается документация системы менеджмента качества, которая 

включает:

• политику и цели в области качества;

• руководсгво по качеству библиотеки;

• обяза:гельные документированные процедуры;

• документированные процедуры на технологические библиотечные процессы,

• рабочие инструкции на процессы;

• записи по качеству.

В настоящее время документация СМК НТБ содержит 10 документированных 

процедур НТБ, 21 рабочую инструкцию на технологические процессы, 19 форм для записей 

по качеству.

Благодаря разработанным документированным процедурам и рабочим инструкциям 

сотрудники имеют возможность знать весь процесс от начала до конца, но разработанным 

формам строится четкая запись всех результатов работы. При разработке 

документированных процедур были исключены лишние звенья каждого процесса, 

определены их четкие взаимосвязи, перераспределены функции каждого подразделения в 

процессе и последовательность выполнения операций.

Кроме этого, разработаны положения обо всех структурных подразделениях 

библиотеки, 14 должностных инструкций, в соответствии с должностями по штатному 

расписанию библиотеки, и рабочие инструкции персонально на каждою сотрудника. В 

докуменгацию системы менеджмента качества вошли такие документы, как положения о 

системе фондов, системе каталогов, сисгеме обучения и т.д.

Вся докумеигация управляется согласно документированной процедуре “Управление 

документацией”. Каждый документ имеет идентификационный номер. При распределении 

используется лист рассылки, по которому документы поступают в соответствующие 

подразделения. Каждый имеет гриф “кошролируемый” красного цвета и номер экземпляра.



Эго позволяет контролировать использование только последних версий документов и 

исключить использование устаревших. Вся документация СМК имеет электронный вариант.

И нсталляция. Далее мы делаем следующий шаг -  переходим на работу в системе 

менеджмента качества. При этом у нас есть цели, направленные на удовлетворение наших 

пользователей, измеримые индикаторы, которые могут определить результативность наших 

процессов, механизмы выявления несоответствий и областей, 1ребующих улучшения.

Система работает, и мы готовы к проведению внутренних и внешних аудитов.

Внутренние аудиты. Они поддерживают систему качества в режиме постоянного 

улучшения и носят регулярный характер. Цель внутреннего аудита -  оценить работу СМК. 

Аудиты проводятся 2 раза в год. По итогам составляется отчет с указанием несоответствий, 

разрабатывается план корректирующих мероприятий и проводится его реализагщя.

Сертификационный аудит. На этом этапе уже создан механизм реализации целей 

библиотеки, сотрудники знают, как управлять системой качества, видны первые результаты, 

проведены внутренние аудиты. Система качества работает, мы готовы к сертификациоииому 

аудиту.

Сертификационный аудит является внешним аудитом системы. Его проводит 

независимая компания одни раз в три года, при этом один раз в год система подвергается 

надзорному аудиту. По результатам сертификационного аудита организация получает или не 

получает рекомендацию на выдачу сертификата.

Что дальш е? В основе системы менеджмента качества лежит принцип постоянного 

улучшения. Получение сертификата не завершает работу но созданию СМК, а только 

подтверждает, что система работает и дает результаты.

Мы ставим цели, осуществляем их реализацию, находим области, требующие 

улучшения, и постоянно совершенствуем свою деятельность. Это непрерывный процесс, 

который позволяет осуществлять эффективное управление на всех этапах жизненного цикла 

наших услуг с учетом потребностей всех заинтересованных сторон -  пользователей и 

персонала библиотеки.



РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕК ГРОННОГО КАТАЛОГ А КАК ЭЛЕМ ЕНТ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  ИНФОРМ АЦИОННОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ

Ирина Геннадьевна Жолобова, 

заведующая отделом комплектования и каталогизации.
Научная библиотека, Томский государственный университет

С открытием удаленного доступа к электронному каталогу Научной библиотеки 

Томского государственного университета усилилась ответственность за качество 

информации, предоставляемой через каталог. И не только перед пользователями 

университета, но и перед посторонними пользователями. Задача поддержки качества 

информации, внесенной и вносимой в электронный каталог, является для Научной 

библиотеки одной из актуальных. Ее значение обусловлено также и целым рядом 

существующих обстоятельств, в частности отсутствием открытой (бесплатной) оперативно 

пополняемой централизованной государственной базы данных библиографических описаний 

для документов, издаваемых на территории Российской Федерации (следствием этого 

является создание большого процента оригинальных библиографических описаний на 

документы каждой отдельно взятой библиотекой), незаконченным процессом формирования 

российских правил каталогизации, организацией автоматизированной системы выдачи 

документов в самой библиотеке и др. Значимым фактом для нас является и то, что 

библиотека получила от Библиотеки Конгресса США идентификационный код RU-ToGU, 

который идентифицирует библиотеку в информационном пространстве как организацию, 

занимающуюся машиночитаемой каталогизацией. Все эти обстоятельства требуют 

повышенного внимания к управлению качеством информации в электронном каталоге 

библиотеки.

Эффе1сгивное текущее и плановое редактирование электронного каталога 

рассматривается нами как критерий конгроля качества создаваемой базы данных. 

Редактирование электронного каталога в том объеме, который необходим для эффективного 

контроля качества, связано с историей и особеннсчл-ями создания электронного каталога. 

Крагко о том, как все начиналось.

Этал первый -  это 1994-1998 годы, начало, подготовка к старту. О начале создания 

электроииого каталога как продукта, полезного и необходимого пользователю, в 1994 году 

говорить было преждевременно. Поскольку электронный каталог тогда функционировал не 

для пользователей, а для внутренних иужд -  эго был электронный каталог для 

библиотекарей. Библиографические описания на документы, созданные в АБИС 

“Библиотека- 4 .0 ”, использовались для распечатки карточек в карточные каталоги и не 

подвергались ни текущему, ни плановому редактированию. Хотя процесс редактирования



изготовленных карточек для традиционного катало! а, безусловно, имел место быть В конце 

1997 года база данных описаний документов, состоящая из 23,5 тысяч библиографических 

записей, была конвертирована из АБИС “Библиотека 4.0” в сетевую версию АБИС VTLS. И 

это был старт в организации электронного каталога Научной библиотеки ТГУ. В то время 

базы данных читателей, экранов экземпляров, библиофафических описаний статей в 

электронном виде не существовало (см. рис. 1). Появляется необходимость массированного 

ввода данных.

I 994-1998 
(начало, подготовка к старту)
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Рис. 1. Показатели первого этапа редактирования электронного каталога

Этап второй -  это 1998-2002 юды. период интенсификации работы. Данный этап 

организации электронного каталога характеризуется тем, что для запуска интегрированной 

автоматизированной технологии в библиотеке было необходимо обеспечить наполнение 

основных баз данных электронного кагалога (см. рис. 2):

-  база данных библиографических описаний документов;

-  база данных экранов экземпляров;

-  база данных читателей,

-  база данных библиографических описаний статей.

В наполнении перечисленных ба;) данных участвуют сотрудники отделов, 

специализирующихся на конкретных направлениях деятельности: отдел комплектования и 

каталогизации, отдел основною фонда, отдел обслуживания, библиофафический 

информационный центр. В течение 1998-2002 годов база данных библиографических 

описаний документов достигает объема 140 тысяч библиографических записей, база данных 

экранов экземпляров -  более 350 тысяч, база данных статей -  12 тысяч библиографических



записей, бача данных читателей достигает 22 тысяч записей о читателях. Создаются 

дополнительные линии ввода информации. Так, ор1анизована межотдельская группа 

сафудников, усилиями которой в электронный каталог заносятся краткие 

библиографические описания и экраны экземпляров на документы, запрошенные читателями 

из отдела основного фонда для получения на электронной кафедре выдачи.

1998-2002 (интенсификация)

Рис. 2. Показатели второго этапа редактирования электронного каталога

В процессе организации и развития электронного каталога совершенствовалась 

технология редактирования электронного каталога (рис. 3).

ЭЛШ?ГР ОННЬ1Й КАТАЛОГ НБ

Рис. 3. Гехнологическая схема электронйого каталога



После реорганизации отдела комплектования и отдела каталогизации в объединенный 

отдел комплектования и каталогизации б его структуре появляется новая группа по 

организации электронного каталога Текущее редактирование библиографического описания 

докуме1ггов, поступающих в фонд библиотеки, осуществляется двумя выпускающими 

редакторами отдела -  сотрудниками с самой высокой квалификацией

С целью совершенствования технологии авгоматнзнрованной обработки информации 

и улучшения качества электронного ката;юга в 1999 году создается межотдельская рабочая 

группа по методическому обеспечению электронного каталога библиотеки Эта группа 

работает весьма эффективно и поныне в нескольких направлениях:

-  изучение формата USMARC, MARC 21 для библиографических данных и 

внедрение его в практику;

-  изучение формата USMARC, MARG 21 для авторитетных данных и внедрение его 

в практику;

-  разработка технологии создания электронного библиографического описания и 

авторитетных записей;

-  совместная работа с сотрудниками отдела компьютерных технологий по анализу, 

изучению проблемных вопросов электронной катал0 1 изации;

-  индивидуальные и групповые занятия, консультации для сотрудников библиотеки;

-  изучение российских правил каталогизации для дальнейшего внедрения их в 

работу каталогизаторов

В 2002 году временная рабочая фуппа по методическому обеспечению была 

расширена На фоне активной работы межотдельской фуппы в плановом редактировании 

созданных папок-файлов ошибки группировались но выборочным полям MARC-формата. В 

это же время вводится новая должность -  выпускающий редактор экранов экземпляров, 

осуществляющий текущее редактирование созданных экранов экземпляров. Основные 1Юля 

редактирования в экране экземпляра -  полочный индекс, расстановочный шифр, место 

расположения данного экземпляра (принадлежность к конкретному фонду в библиотеке). Из- 

за пропущенных ошибок возникали проблемы по определению месга нахождения данного 

экземпляра в конкретный момент времени.

Методическая ipynna, проводя плановое редактирован ие, делает вывод о 

необходимости организации первичного планового редактирования по отдельным массивам 

базы данных электронного каталога. Определяются основные объекты редактирования 

(рис. 4).



Рис 4. Основные объекты редактирования ЭК

Начинается процесс формирования программы редактирования Разработка данной 

профаммы обусловлена актуальностью проблемы эффективного доступа к 

информационному поиску документов для пользователей электронным каталогом. Данная 

программа обеспечивает обоснованное использование бюджета рабочего времени.

Для выполнения программы редактирования определяется последовательность 

мероприятий:

-  определение очередности массивов для редактирования по важности в 

информационном доступе при поиске. Первоочередным массивом, к редактирований! 

которого приступила библиотека, был список ключевых слов,

-  разработка мегодического обеспечения процесса редактирования в каждом 

конкретном случае (для каждого массива отдельно);

-  назначение ответственных лиц.

-  обучение персонала;

-  выработка норм времени на каждый процесс редактирования;

-  анализ выполненных работ;

-  разработка мероприятий для улучшения (оптимизации) процессов редактирования.



Привожу фрагмент программы редактирования электронного каталога, который в 

определенной степени поясняет сказанное;

Массив Объем Сроки Ответственные
1 Электронный каталог через 

точки доступа 
пользователя

- список ключевых 
слов

200 ООО Конец 2004 г. Отдел комплектования 
и каталогизации

- расстановочные 
шифры

186 183 В процессе 
автоматизированной 

инвентаризации

Отдел комплектования 
и каталогизации, 
фондодержатели

- список
индивидуальных
авторов

160 ООО В течение 2005-2006 гг. Отдел ко.мплектования 
и каталогизации

- список коллективных 
авторов

В течение 2005 г. То же

- список серий Более
1000

В течение 2005 г. То же

2 Краткие
библи01рафические записи

36 032 2004-2005 IT. Отдел комплектования 
и каталогизации, 
отдел основного 

фонда
3 Библиографические записи 

без присоединенных 
экранов экземпляров

4 551 2004-2008 гг. Отдел комплектования 
и каталогизации, 
фондодержатели

4 Библиографические 
записи, конвертированные 
из базы данных 
“Библиотека -  4”

20 093 2004-2008 гг. Отдел комплектования 
и каталогизации

5 Библиографические 
записи, конвертированные 
из БЗ VTLS в БЗ VIRTUA

205 ООО На момент конвертации Отдел комплектования 
и каталогизации, 

отдел компьютерных 
гехнологий, БИЦ

6 База данных статей 18 000 На момент конвертации ООКК, БИЦ
7 База данных экземпляров 480 ООО В течение всего времени Фондодержатели

Сейчас с уверенностью можно сказать следующее:

1. Разработка технологии редактирования элеюгроиного каталога и создание 

программы редактирования являются своевременными действиями в процессе контроля 

качества работ по созданию электронного каталога Научной библиотеки.



2. На основе объема работ по плановому редактированию списка ключевых слов и 

списка авторов, выполненного сотрудниками отдела комплектования и каталогизации, 

рассчитаны новые опытные нормы процесса. Нормированный процесс -  это планируемый и 

управляемый процесс. Опытные нормы времени для выполнения редактирования для 

выпускающих редакторов библиографических описаний документов, для выпускающего 

редактора экранов экземпляров документов определены ранее.

3. Редактирование электронного каталога требует больших ресурсов Поэтому 

управление качеством электронного каталога организовано эффективно, поддержка качества 

редактирований внесенной и вносимой информации запланировано на обозримый временной 

интервал и не имеет характера безвременной неопределенности по выполнению.

4. Редактирование электронного каталога носит комплексный характер, как по 

процессам, так и по ответственности сотрудников отделов библиотеки. Участие в 

редактировании массивов электронного каталога повышает квалификацию рядовых 

сотрудников, занимающихся созданием электронного каталога.



ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА “ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА” В ЧЕЛЯБИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСЮ ЕТЕ
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Галина Николаевна Зеленина, 

начальник отдела автоматизации,
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Начиная с середины XX века специалисты говорят о “кризисе образования”, 

проявляющегося в неадекватности содержания образования уровню и направлению 

цивилизованного развития современного общества. Одной из причин является “слишком 

медленное приспосабливание систем образований к стремительному темпу событий”. Мы 

живем во времена постоянно увеличивающегося потока фундаментальных открытий, в эпоху 

развития информационной науки, техники, средств доставки знаний конкретному 

потребителю. Все с большей остротой проявляется “информационный кризис”, 

характеризующийся появлением противоречия между постоянно увеличивающимися 

информационными потоками и ограниченными возможностями восприятия и переработки 

этой информации человеком [1-4].

В некоторых работах по анализу возможных путей выхода из информациоииого 

кризиса делается вывод о необходимости радикальной перестройки системы образования. 

Она должна не просто предсгавлятъ процесс повышения уровня образованности людей, а 

быть направленной на формирование нового типа интеллекта, иного образа мышления, 

приспособленного к весьма быстро меняющимся экономическим, технологическим, 

социальным и информацнонным реалиям окружающего мира [5-9].

Одним из результатов “иного образа мышления" станет процесс непрерывного 

образования, который будет продолжаться на протяжение всей жизни человека. 

Составляющими такого процесса станут фундаментализация образования, реализация 

конценцнн опережающего образования, использование методов инновационного и 

развивающего образования, повышение его доступносги н качества. Выполнение этих 

функций немыслимо без информационной поддержки образовательного процесса, важной 

составляющей которого является формирование соответствующего уровня информационной 

культуры будущих специалистов.



Информационная культура в последнее время ассоциировалась преимушественио с 

техническими аспектами, представлялась результатом информатизации и компьютеризации 

общественных отношений. Под информационными навыками все чаше подразумевались 

навыки владения компьюгерпой техникой, знание основных программ персональных 

компьютеров. Однако компьютер -  это лишь средство для работы с информацией, ее поиска, 

систематизации, обработки и анализа. А под информационной культурой обычно 

подразумевают систематизированную совокупность знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих оптимальное осуществление индивидуальной информационной 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей в информации [12].

Основными составляющими ниформационной культуры являются [13]:

1. Знание основных свойств информации, организации информационных процессов.

2. Представление об источниках информации, информационных хранилищах, их 

определяющих характеристиках, системах организации знаний, то есть умение 

ориентироваться в потоке информации.

3. Владение приемами поиска информации.

4. Владение навыками обработки, анализа и синтеза информации.

5. Умение применять технические средства в информационном процессе.

Общие сведения об основных свойствах информации студенты высших учебных 

заведений получают на курсах информатики, которые сейчас читаются практически всем 

специальностям. Умения применять технические средства для обработки данных 

приобретаются на практических занятиях при прохождении специализированных предметов 

и курсов. Но даже выпускники вузов, аспиранты, молодые ученые, занимающиеся научной 

работой и прекрасно владеющие компьютером в повседневной и профессиональной 

деятельности, обычно испытывают затруднения в поиске информации, за!рудняюгся 

правильно сформулировать запрос, определить необходимые информационные источники. 

Причина -  иедостагочиое представление о современной системе информационных потоков, 

их паполнении, способах и возможностях поиска и получения информации из них. Особенно 

это стало заметно со стремительным развитием информационных технологий всех уровней, 

включая библиотечные.

Библиотека Челябинского государственного университета (ЧелГУ) также использует 

самые современные технологии. Сегодня в библиотеке 38 компьютеров, 35 из иих имеют 

выход в Интернет. Автоматизированную информационную систему библиотеки 

обслуживаю г 2 сервера. Имеются два электронных читальных зала с 13 рабочими местами 

для читателей. В 2004 году университет подарил библиотеке мощный сканер ВоокЕуе для
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создания элешронной библиотеки. Начиная с 2001 года оформляется подписка на 

электронные базы данных. Сегодня преподавателям и студентам доступны документы из баз 

данных Научной электронной библиотеки РФФИ, HBSCO, Lexis Nexis, ChemWeb, ВИНИТИ, 

ИНИОН, 19 баз данных систем Консультант Плюс, Г арант, ЦБОР.

Кроме приобретаемых ресурсов библиотека активно занимается созданием 

собственных баз данных. Электронный каталог вновь поступающих кинг ведется с 1992 

года; каталоги фондов периодических изданий, авторефератов и диссертаций, электронных 

образовательных ресурсов ЧелГУ представлены по всему профилю университета полностью 

в электронном виде. Библиотека -  активный участник проекта МАРС с его неоценимым 

ресурсом -  сводной базой данных статей из более 750 периодических изданий. В 

информационной работе библиотеки активно используются ресурсы АРБИКОН.

Новые информационные технологии, работу с базами данных необходимо осваивать 

как библиотекарям для 01ггимальн0 г0 обслуживания пользователей, так и самим 

пользователям для удовлетворения собстаенных информационных потребностей в ходе 

учебной и научной деятельности. Именно поэтому с 2001 года в библиотеке была начата 

работа по разработке, внедрению и совершенствованию курса “Информационно- 

библиофафическая культура”.

Учитывая опыт коллег [13-17], анализируя результаты статистики справочно

информационного обслуживания читателей за последнее время, изучая постоянно 

изменяющийся ассортимент и темны роста информационных продуктов в электронном виде, 

мы пришли к выводу, что работа по формированию информационно-библиографической 

культуры современного спешалиста должна строиться на постоянной и планомерной 

основе.

Для этого необходим целый комплекс организационных мероприятий.

Прежде всего в нем была проведена ознакомительная работа с ректоратом, деканами 

факультетов, заведующими кафедр о современных возможностях библиотеки и 

необходимости включения такого курса в профамму обучения студентов некоторых 

специальностей. Это были выступления на советах факультетов, тематических днях кафедр, 

где демонстрировались издания из фонда, новые поступления, автомадизированные 

информационные ресурсы, включая ресурсы Интернет по конкретным специальностям.

Для того чтобы курс вошел в расписание, следовало убедить ректорат, учебно

методическое управление университета в необходимости включения этого курса в учебный 

плаи вуза. Ввиду того что учебный план специальностей не допускает увеличения часов, 

занятия на некоторых факультетах были введены за счет курсов “Введение в специальность”



и “Научные исследования”. Библиотекой была разработана учебная программа с 

конкре^гными темами лекций и практических занятий, с указанием целей и задач. Программа 

обсуждалась на методическом совете библиотеки, после чего была утверждена учебно

методическим советом университета. Программа курса полностью подчинена задачам 

информационного обеспечения учебного процесса.

Основной целью курса является формирование системы знаний, необходимых для 

организащ 1и самостоятельного поиска информации. Задачами курса являются помощь в 

овладении библиотечно-библиографическими знаниями, необходимыми для учебной и 

научной работы, формирование навыков самостоятельного поиска информации, ее анализа и 

синтеза.

Задачи слушателей в ходе освоения дисциплины -  освоить теоретические положения 

курса, регулярно посещать лекции и лабораторные занятия, совершенствовать 

приобретенные умения и навыки. От обучаемых требуется умение владеть компьютером на 

уровне обычного пользователя.

Объем курса и его содержание определяются контингентом слушателей -  студенты, 

аспиранты, слушатели курсов повышения квалификации. Полный курс в объеме 36 учебных 

аудиторных часов рассчитан на студентов младших курсов и является междисциплинарным. 

Из 36 часов -  18 лекционных и 18 практических занятий. 36 часов предназначены для 

самостоятельной работы студентов, в течение которых они готовят рефераты на заданные 

темы или творческие задания. Лекции дают представление об истории библиотеки 

университета и ее фондах, правилах пользования, системе хранящихся документов и 

способах доступа к ним, об автоматизированных возможностях современных библиотек, 

способах поиска информации. Практические занятия помогают студентам отработать навыки 

поиска информации в традиционных и электронных каталогах библиотеки, в Интернете. 

Итогом курса является зачет, который выставляется в зачетных документах.

Были организованы практические занятия на базе электронных читальных за 1юв. Но 

первый же опыт показал, что двух электронных читальных залов библиотеки недостаточно -  

они становятся недоступны пользователям на время проведения занятий, так как расписание, 

особенно в первом семестре, очень плотное. Кроме этого, для формирования практических 

навыков работы с электронным каталогом, полнотекстовыми базами данных, ресурсами 

Интернета необходимо предоставить компьютер каждому студенту. Начиная с 2002 года в 

учебно-методическое управление универсигета для проведения данного курса подаются 

требования о необходимости деления групп на подгруппы, чтобы каждый обучаемый имел 

возможность самостоятельно выполнять практические занятия. Требования к аудитории, где
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проводится практика, -  сетевые компьютеры, имеющие выход на сервера библиотеки и в 

Интернет Заявки на проведение курса подаются деканами в учебную часть начиная с 2001 

года.

Курс “Информационно-библиофафическая культура” слушают и изучают студенты 

факультетов экономики, управления, лингвистики и перевода, химии, психологии и 

педагогики, биологии, филологии, а также аспиранты заочной формы обучения (табл. 1)

Таблица I. Сведения о слушателях курса “Информационно-библиофафическая культура”

Учебный год Кол-во факультетов Кол-во часов Кол-во студентов

2001/2002 60 75

2002/2003 621 593

2003/2004

2004/2005

10

10

1239

1240

653

Данные будут после 

проведения занятий

Лекции проводятся в аудиториях, вмещающих до 200 человек, практика -  в 

компьютерных классах факультетов и библиотеки с предоставлением рабочего места, по 

возможности, каждому студенту. Задания для практических занятий составляются из 

наиболее типичных запросов, которые студенты задают в отделах обслуживания. Вопросы 

заданий составлены с учетом специальностей и дисциплин, изучаемых иа факультетах.

Четвертый организационный этап -  подготовка преподавателей и коорлииация их 

работы при проведении занятий. С самого начала организации курса в библиотеке была 

выделена группа из шести высококвалифицированных специалистов (некоторые из них -  

педагоги по образованию, знакомы с методикой проюдавания), которые подготовили тексты 

лекций и учебно-методические материалы. Эта работа продолжается до сих пор, так как 

содержание курса постоянно совершенствуется. Для ведения практических занятий 

привлекаются библиофафы, прошедшие специальную подготовку. Вопросы оплаты труда 

преподавателей ежегодно согласовываются с деканом факультета, к которому прикреплена 

группа. Оплата занятий с аспирантами согласовывается с отделом аспирантуры.

Для координации работы группы, ведения отчетной документации для учебно

методического управления, наблюдения за расписанием учебных занятий преподавателей в 

библиотеке выделен специальный сотрудник -  завуч.



Одним из основных организационных моментов, если не самым главным, является 

подготовка учебно-методической базы курса -  тематических планов, текстов лекций и 

практических занятий, перечня тем для самостоятельной работы и контрольных вопросов.

Проведение библиотекарями занятий на протяжении трех лет позволило детально 

разработать содержание тем лекций и практических задаиий, определить последовательность 

изложения материала, чтобы слушатели получили цельное представление о современном 

документальном потоке, способах поиска необходимой информации. Результаты зачетов 

позволили выявить “узкие” места в знаниях студентов, скорректировать формы текущей 

проверки знаний, отработать методику преподавания отдельных вопросов. В настоящее 

время в библиотеке имеется пакет методических документов -  тексты лекций, методики 

проведения практических занятий по различным темам, которые дифференцированы для 

студентов различных факультетов.

Мы убедились в необходимости подготовки учебного пособия для слушателей, где 

был бы собран весь теоретический материал по всем темам с ко>гфольными вопросами для 

самопроверки знаний, методические рекомендации студентам и преподавателям для 

проведения практических занятий, вопросы для зачета, списки рекомендованной литерагуры 

и адреса web-сайтов, используемых при проведении занятий. Востребованность подобного 

материала офомна. Работа эта необходима, так как полноценного учебного пособия по 

данному курсу пет. Это еще одна ступень в дальмейщей работе библиотеки.

Организация и проведение учебных занятий со студентами и аспирантами требует 

офомиых затрат -  координационных, творческих, производственных, «Стоит ли овчинка 

выделки?» -  ответ на этот вопрос, пожалуй, главный в комплексе оргаиизационных 

мероприятий.

Для объективного анализа необходимости и эффективности проведения курса мы 

используем анкетирование слущателей, анализ библиотечиой статистики, личные беседы с 

библиотекарями на пунктах обслуживания.

Результаты апкегировапия, проведенного в 2002 году, показали, что почти 90% 

слушателей считают курс полезным. Только 1,4% отме1 или, что не узнали ничего нового при 

изучении.

Современные студенты отдают предпочтение изучению новых информационных 

технологий -  92% р>еспондентов отдали свон голоса за тему “Автоматизированные услуги в 

библиотеках". Интересно, что почти равное количество слушателей отметили, чго 

необходимы лекции и практические занятия по поиску как в традиционном справочно

поисковом аппарате библиотеки, так и в электронных каталогах и Интернете. Больше
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половины опрошенных считают, что лекции по всем темам нужны. Количество мнений 

“Лекция по данной теме не нужна” составляет 7 %. Отвечая на вопрос о количестве часов на 

изучение, большинство отвечавших отметили, что достаточно включенных в программу 

часов по вопросам правового обеспечения использования информационных ресурсов в 

библиотеке, библиографии, сети Интернет, Интересно, что студентам недостаточно 

включенных в программу двух часов но традиционному справочно-поисковому аппарату -  

23% просят увеличить количество лекций по этой теме и 42% — за увеличение числа 

практических занятий. Значительная часть опрошенных считает, что нужно увеличить 

количество лекций и практических занятий по автоматизированным услугам в библиотеке -  

поиску в электронных каталогах и в сети Интернет. Многие студепгы отметили 

необходимость увеличения часов пракггнческих занятий по темам, где их проведение ие 

предусмотрено нро1раммой курса, налример по библиографии и правовому обеспечению 

информационного обслуживания, а также но фонду редких книг.

Результаты анкетирования аспираш-ов очной формы обучения в 2003 и 2004 годах 

подтвердили необходимость чтения данного курса начинаюшим ученым. 100% слушателей 

отметили его огромную помощь в подготовке диссертационной работы, предложив чтение 

курса в самом начале обучения в acnnpairrype. Большинство аспирантов (им курс читается в 

размере 30 учебных часов), имея хорошие навыки владения компьютером, отметили, чтх) 

необходимо увеличение числа занятий, особенно практических. В качестве пожелания 

слушатели высказали предложение о составлении печатного пособия с текстами лекций 

курса и методики практических занятий с размещением его в локальной сети университета

Для объективного анализа эффективности подготовки слушателей были взяты 

показатели работы одного из секторов научно-библиографического отдела. Для сравнения 

брались показатели за март 2002 года, когда количество пользователей со знаниями основ 

информационно-библиографической культуры было минимальным, и за последующие годы.

Библиографы отмечают, что сегодня пользователи отдают предпочтение в большей 

степени электронному каталогу, а не традиционному, печатному. В работе с электронным 

каталогом затруднений стало значительно меньше. Изменился характер запросов, они более 

четко сформулированы, конкретны. Студенты стали самостоятельно подбирать литературу, 

библио1рафы -  меньше консультировать по библиографическому описанию изданий. 

Сотрудники отделов обслуживания отмечают, что требования на литературу заполняются 

правильно, с указанием точного описания книги, ее шифра и места хранения. Студенты 

умеют читать содержание картотек.



Подводя некоторые итоги за 3 года работы, мы убедились в необходимости введения 

подобного курса в программы обучения студентов всех специальностей нашего 

университета. К сожалению, в стране отсутствует государственная программа формирования 

информационной культуры, а в программах высшего образования вопросы ее формирования 

разбросаны по многим дисциплинам. У студентов отсутствует целостное представление о 

современном информационном пространстве, значимости навыков работы с информацией, 

столь необходимых каждому современному специалисту. В вузах отсутствуют кафедры, 

которые бы занимались организацией и преподаванием этой дисциплины в полном объеме

Проведение занятий по курсу информационно-библиографической культуры 

сотрудниками наигей библиотеки продолжается и в этом учебном году. Сейчас ввдны 

следующие организационные моменты, которые следует учесть в нашей дальнейшей работе.

Во-первых, необходима постоянная актуализация программы курса. Следует вносить 

изменения в тематические планы занятий с учетом быстро меняющегося рынка информации.

Во-вторых, следует готовить методическое обеспечение для студентов каждого 

факультета отдельно с учетом необходимых им ресурсов.

В-третьих, необходимо разработать методические рекомендации для преподавателей, 

читающих лекции и ведущих праю-ические занятия. Не все библиотекари -  педагоги, а для 

успешной учебной работы только высокой профессиональной квалификации недостаточно. 

Занятия необходимо проводить с учетом специальных педагогических приемов, возрастных, 

психологических особенностей студентов.

Организация подобного курса -  офомная дополнительная работа для сотрудников 

библиотеки, но она быстро окупается. Работать в отделах обслуживания с информационно 

грамотным читателем становится легче. Устанавливаются личные контакты с 

библиотекарем, студенты знакомятся с работой библиотеки. Заметно повышается уважение к 

библиотеке со стороны студентов, преподавателей и руководства университета.

Работа по формированию информационной культуры читателей -  забота библиотеки 

Высокий уровень информационной культуры, хорошие навыки владения современными 

информационными технологиями -  залог успешного обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности современного специалиста.
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БИБЛИОТЕКА ВУЗА КАК ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Татьяна Петровна Алкарёва, 

зав. отделом библиотеки,

Сибирский государственный технологический университет, Красноярск

Всемирная конференция ЮНЕСКО по высшему образованию, состоявшаяся в 1998 

году в Париже, так определила роль университетов: “Университеты должны изучать 

тенденции будущего общественного развития, определять его сценарии, обеспечить выбор 

оптимального пути, исходя из принципа, согласно которому будущее в меньшей степени 

зависит от технически возможного, а в большей -  от возможного и желательного в 

сош1альном плане” [1]. Имен1то поэтому система образования должна быть ориентирована не 

только на получение профессии, но даже в большей стспени -  на формирование духовно 

развнгой личности.

В национальной доктрине образования Российской Федерации, принятой в 2000 году, 

в других документах, определяющих развитие образования, в том числе высшего 

професснональното, эта задача также выдвинулась в число приоритетных. Для реализации 

задачи в Сибирском государственном технологическом университете (СибГТУ) в апреле

2001 года были приняты “Концепция и комплексная профамма воспитагельной работы 

СибГТУ”, в которой воснитаггельная работа рассматривается в тесной связи с научной и 

учебной деятельностью вуза. Основной целью этой работы названо становление культурной 

личности студента или сотрудника университета.

Что сегодня входит в понятие “культурный человек”? Безусловно, такой человек 

должен обладать некой суммой знаний, то есть бьтть образованным. Но “образованный 

человек” еще не значит “культурный”, так как знания, не ттодкретшенные нравственными 

устоями, способны т1ринести человечеству больше зла, чем добра. Особенно опасен такой 

дисбаланс для мировоззрения молодого, еще не сформировавшегося человека. Поэтому 

столь важной являегся работа вузов по созданию условий для развития личности духовной, 

внутренне независимой, творческой.

Очевидно, что библиотека вуза, как хранитель и транслятор духовных ценностей 

человечества, не может не принять активного участия в этом процессе. Научная библиотека 

СибГТУ совместно с профсоюзной организацией студентов, советом ветеранов, 

студенческим городком, различными внеуниверситетскнми организациями проводит 

мероприятия по па1риотическому, нравственному, эстетическому воспитанию студенчества. 

Координирует эту работу и является основным ее исполнителем отдел культурно



просветительской работы, который поя тем или иным названием всегда сохранялся в 

структуре библиотеки. Осознавая свою роль культурного центра вуза, библиотека 

традиционно проводит книжные выставки, встречи в литературно-музыкальной гостиной с 

писателями, музыкантами, вернисажи профессиональных и самодеятельных художников и 

другие мероприятия. В последние годы проводятся также мероприятия, направленные на 

сохранение традиции чтения не только для учения, но и «для души», развитие культуры 

чтения, которое является одним из основных средств духовного роста человека.

Организация досугового чтения невозможна без достаточно обширного и тематически 

разнообразного фонда художесгвенной литературы, который в нашей библиотеке составляет 

14 198 экземпляров книг. Кроме этого, абонемент художественной литературы получает 

17 названий литературных и к>'льтурно-просветительских журналов, подписка на которые не 

прекраш.алась в самые трудные посшерестроечные годы. Активное комшкктовапие аудио-, 

видеоматериалами и CD не только увеличивает информационные ресурсы библиотеки, но и 

предоставляет разнообразные возможности организации массовых мероприятий. 

Сотрудники абонемента художественной литературы тщательно следят за тем, чтобы фонд 

формировался в соответствии с запросами читателей на лкгературу самых разных эпох -  от 

античности до современности. Это способствует осуществлению преемственности традиции 

чтения художественной литературы, которая закладывается в школе, создает условия для 

того, чтобы студент сделал выбор в пользу чтения, а не других занятий, зачастую требующих 

гораздо меньщих духовных усилий. Наши первокурсники с начала первого семестра 

попадают в ряды участников конкурса “Самый читающий факультет”, ежегодно 

проводимого библиотекой (в организации конкурса в свое время мы использовали опыт 

библиотеки Омского государственного технического университета, переработав и дополнив 

его). Суть конкурса состоит в том, что факультеты, чьи студенты-первокурсники проявили 

себя наиболее активными читателями абонемента художественной литературы, в ходе 

итоговой викторины выясняют, кто из них достоин звания “Самый чнгающнй факультет”. 

Для этого необходимы не только знание произведений определенных авторов, но и знание 

реалий эпохи, описываемой в произведениях. Проведение конкурса способствует 

расширению круга чтения студентов за счет литературы но истории, литературоведению, 

этнографии Кроме того, выполнение заданий итоговой викторины требует от участников 

навыков коллективной работы. Заключительная часть конкурса -  домашнее задание -  дает 

K O H K ypcairraM  возможность высказать своё мнение о проблемах, поднятых писателем. 

Следует отметить, что применение библиотекой современных технических средств, таких 

как мультимедийный ролик, созданный на основе фондов библиотеки и ресурсов Интернета,



фрагменты из фильмов, снятых по произведениям автора, соответствующее оформление (в 

том числе музыкальное) зала, где проходит заключительная викторина, значительно 

повышают привлекательность мероприятия для студентов, создают необычную, 

праздничную атмосферу. В целом проведение конкурса, имеющего статус 

общеуниверситетского, способствует развитию интереса к чтению художественной 

литературы, расширению кругозора [(ервокурсников, акцентирует их внимание на вечных 

нравственных ценностях.

В последнее время конкурсная форма проведения массового мероприятия в нашей 

библиотеке применяется веб чаще, так как присущая конкурсу соревновательность, наличие 

интриги привлекают больше внимания и, соответственно, больше участников и зрителей. 

Сейчас мы подготовили положения о двух новых общеуниверситетских конкурсах: к 75- 

летию СибГТУ и на знание текстов художест венной литерагуры.

Активное продвижение информации о новинках, поступивших на абонемент 

художественной литературы, планомерно проводится библиотекарями с использованием 

различных форм работы; обзоров, выставок, бесед. На обзорах новых книг в студенческих 

группах особое внимание уделяется изданиям классических произведений, которые наиболее 

полно отражают социальный опыт пелых народов и эпох и помогают в решении вечных 

морально-этических проблем. В текущем году при проведении обзоров акцент делается на 

произведения классиков XX века, язык и манера изложения которых близки сегодняшнему 

студенчеству, вследствие чего понимание описываемых событий и проблем становится 

более глубоким. Многие, особенно молодые, чктатели впервые приходят на абонемент 

художественной литературы чаще всего за книгами, которые в данное время популярны или 

лаже имеют скандальную славу. Наша задача, удовлетворив по возможности такой запрос, 

попытаться сделать так, чтобы, с одной стороны, читатель не ограничился прочтением этой 

книги, а с другой -  заинтересовался литературой хорошего художественного уровня. 

Пробудить желание воспринять что-то новое, зачастую не стх)ль легкое для понимания, 

может только библиотекарь увлеченный, прекрасно знающий литературу, следящий за 

современным литературным процессом и способный общаться с очеиь и очень разными 

людьми. Поэтому руководство библиотеки при приёме на работу в отдел культурко- 

[фосветительской работы отбирает специалистов в основном с гумантарным, 

[|едагогическим образованием, учитывает не только профессиональный уровень, но и 

психологические особенности, личные интересы, кругозор. Например, увлечение нашего 

сотрудника авторской песней сослужило хорошую службу при организации в 

университетских общежитиях вечеров, посвященных авторам-исполннтелям: общение с



заинтересованным и знающим ведущим, возможность спеть любимые песни способствовали 

возникновению дружеской, непринуждённой атмосферы, доставляли удовольствие всем 

присутствующим. Попутно замечу, что филиалы библиотеки в общежитиях университета не 

переставали работать, несмотря на сложности последних лет.

Библиотека создаёт не только условия для развития культуры чтения, но и 

возможности для реализации творческого потенциала читателей, как в научном творчестве, 

так и в создании литературных произведений В первом случае библиотека старается 

показать на конкретных примерах возможности интеллектуального роста, проводя вечера 

“Портреты учёных” По сути, это встречи с учёными, сотрудниками нашего вуза, 

организуемые библиотекой к их юбилеям. Сценарий такого мероприятия представляет собой 

итог кропотливой работы сотрудников библиотеки с самим “героем”, его коллегами и 

близкими. Выявление и систематизация печатных работ “портретируемого” выливается в 

персональную выставку и библиографический указатель научных публикаций юбиляра. В 

качестве подарка от библиотеки юбиляр получает указатель публикаций и CD с 

компьютерным презентационным роликом, посвящённым жизненному пути ученого.

Эта форма работы несёт в себе большой воспитательный заряд. Студенты воотто 

убеждаются в том, чего может добиться выпускник вуза, в котором они учатся, как он может 

реализовать свой творческий потенциал.

Тех, кто увлекаегся творчеством литературным, библиотека объединила в 2001 году в 

клубе “Аллея” . Клуб работает три гола и добился немалых успехов.

-  2002 год -  награждение почётным дипломом Центра свободного времени при 

комитете по делам молодёжи администрации г. Красноярска в номинации “Творчество и 

шоу-бизнес”;

-  2003 год -  участие в краевом фестивале поэзии, победа в краеведческом конкурсе 

“Красноярская эпопея”, посвящённом 375-летию г. Красноярска, участие в III форуме 

молодых писателей России в Москве, получение муниципального гранта на издание 

сборника по итогам конкурса “Король поэтов”;

-  2004 год -  II место fia конкурсе чтецов, организованном Красноярским 

государственным университетом, проведение краевого фестиваля поэзии в форме 

поэтического состязания “Король поэтов”.

Следует отметить, что работа клуба значительно активизировалась с привлечением к 

его деятельности М.М. Стрельцова, члена Союза российских писателей, сотрудника нашей 

библиотеки, являющегося руководителем клуба. Его работа с самодеятельными авторами 

привела к повышению уровня сочинений “аллейщиков”, которые отмечают, что умение



грамотно построить текст облегчает выполнение рефератов, курсовых и дипломных работ. 

И, что гораздо важнее, ребята учатся мыслить самостоятельно, оригинально, они познают 

радость творчества. Кроме этого, активное участие в фестивалях, встречах и проведение 

своими силами различных мероприятий даёт возможность соотнести свои достижения с 

уровнем единомышленников из других литературных объединений. Самым крупным 

мероприятием в текущем году стал конкурс “Король поэтов”, положение о котором написал 

М.М. Сгрельцов, использовав опыт возрождения таких конкурсов в городах Томске и 

Кемерове (первый “король поэтов” был выбран в 1917 году). Из 95 рукописей, присланных 

из различных городов и районов края, оргкомитет, в состав которого вошли представители 

различных JtnrepaTypHbix объединепий, редакции литературного журнала “День и ночь”, 

научной библиотеки СибГТУ, Краевой научной библиотеки, отобрал 30 рукописей. Чтение 

участниками своих стихов оценивали зрители и жюри, состоящее из известных писателей; 

Романа Солнцева, Сергея Кузиечихина, Ивана Клинового (лауреата Астафьевской премии 

2004 года), Александра Силаева (лауреата Всероссийской премии “Дебют” 2003 1Х)да) и др. 

Главный итог конкурса: победители получают свои сборники; некоторые участники, не 

попавшие в число финалистов, рекомендованы на четвертый форум молодых писателей 

России; члены клуба “Аллея” по;гучили приглашение издаться в краевом литературном 

журнале “День и ночь”, а сам клуб nocTeneHfra обретает статус городского. Руководство вуза 

не оставило без внимания деятельность клуба, выделив недостающие средства на издание 

сборника победителей конкурса и гюддержав идею издания сборника литературных работ 

сотрудников и студентов к 75-лстию университета.

Создание среды, соответствующей статусу культурного центра вуза, невозможно без 

должного эстетического оформления помещений и определённого уровня комфортности. 

Активная деятельность библиотеки по проведению ремонта помещений, оборудованию их 

кондиционерами, продуманному оформлению интерьера, созданию удобных 

автоматизированных мест читателей -  всё это получило косвенное одобрение во время 

визита президента Российской Федерации В.В. Путина в наш город; читальный зал нашей 

библиотеки был выбран местом всгречи президеша со студентами.

В создании имиджа библиотеки как культурного центра большое значение в ряду 

многих факторов имеет рекламная продукция, посвященная отдельным мероприятиям и 

библиотеке: кроме афиш, объявлений, буклетов, лисговок, подготавливаются специальные 

выпуски университетской газеты ”3а кадры”, выпуски информационного издания 

“Библиовести”. Существуют, однако, факторы, сдерживающие развитие библиотеки, 

основным из них является нехватка площадей; очень тесно на абонементе художественной



литературы, мал конференц-зал, хотя и оборудован хорошей видео- и аудиоаппаратурой. 

Решить эту проблему позволит строящееся здание библиотеки.

В настоящее время значительно улучшились условия для проведения культурно

просветительской работы библиотеки. И мы видим свою задачу в том, чтобы, используя 

различные формы массовых мероприятий, создавать условия для развития студента как 

личности разносторонней, предоставлять возможности для реализации творческого 

потенциала студентов и софудников университета, пробуждая их интерес к серьезной 

художественной литературе и культуре в целом.

Примечания

1. Высшее образование в XXI в.: подходы и практические меры: Всемир. конф. 

ЮНЕСКО по высшему образованию. ЮНЕСКО, Париж, 5-9 октября 1998 г. // Alma Mater: 

Вестник высшей школы. 1998. №  11. С. 5



ОБУЧЕНИЕ НОЛЬЮВАТЕЛЕЙ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

СОТРУДНИКОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Светлана Геннадьевна Симаковская, 

заведующая инновационно-методическим отделом,

Научно-техническая библиотека. Томский политехнический университет

Внедрение современных информационных технологий в практику библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания поставило в число первоочередных 

задачу обучения пользовагелей. Практическое использование новых информационных 

технологий обусловливает необходимость постоянной и непрерывной подготовки 

пользователей -  читателей и сотрудников библиотеки. При эгом надо учетывать 

изменяющиеся потребности пользователей в информации и услугах.

Разовые мероприятия, проводимые в библиотеке, не могут дать ощутимого 

результата. Только системный подход к организации работы по формированию 

информационной культуры пользователей может стать тем механизмом, который поможет 

решить поставленную задачу.

В 2003 году администрацией Научно-технической библиотеки (НТБ) была создана 

рабочая группа по разработке системы обучения пользователей. В ее состав вошли 

заведующие отделами каталогизации, информационных технологий, справочно

информационным, ииновационно-методическим, а также главный библнотекарь-техгголог. В 

течение года в нашей библиотеке была создана система обучения студентов и 

преподавателей университета, персонала НТБ и специалистов из друг их библиотек.

Важ1юе место в этой системе отводится обучению такой категории пользователей, как 

студе1ггы. В 2003/2004 учебном году занятия со студентами 1-го курса были проведены 

сотрудниками справочно-информационного отдела (СИО) по традиционной программе, а 

сотрудниками отдела каталогизации и отдела информационных технологий по новой 

программе. В новую программу обучения включены темы, связанные с изучением 

информационных технологий, применяемых в библиотеке. Участие сотрудников этих 

отделов в обучении студентов было обусловлено тем, что они имели опыт создания и 

использования электронного каталога; сотрудники отдела информационных технологий 

консультировали пользователей в электронном читальном зале, а сотрудники отдела 

каталогизации сами создавали электронный каталог и консультировали пользователей в зале 

каталогов.



По окончании занятий к концу первого ccMccipa среди студентов первого курса было 

проведено анкетирование, целью которого было изучение действенности предложенных 

методов обучения, целесообразности предложенных тем и выявления недосгатков в 

обучении. По результатам анализа анкет была скорректирована программа, составлены 

учебно-мегодические пособия для изучения всех тем. Профамма для первого курса, 

рассчитанная иа четыре часа, составлена таким образом, что два часа огводется на обучение 

методике поиска по карточным каталогам, а два часа посвящено знакомству с сайтом ПТБ, 

методике поиска в электронном каталоге. Заканчиваются занятия выполнением 

практического задания и получением зачета студентами. Программа для студентов второго 

курса разработана впервые и направлена иа ознакомление студентов с новыми 

возможностями по поиску информации, обучению работе с базами данных. Итогом занятий 

является выполнение практического задания. Количество часов, отводимых на занятия со 

студентами второго курса, планируется индивидуально для каждого факультета. Занятия 

включены в учебное расписание, поэтому все студенты проходят обучение н получают 

необходимую обязательную базу знаний.

Познакомиться со всеми текущими изменениями и восполнить пробелы в знаниях 

позволяют консультации, семинары и тренинги со всеми категориями пользователей. Эти 

формы работы дают возможность индивидуально подойти к каждому читателю. Обучение 

всех категорий пользователей проводится по мере приобретения новых баз данных, при 

внесении изменений в методику поиска по электронному каталогу, при внедрении новых 

технологий в работу библиотек по индивидуальным и групповым заявкам, по специально 

разработанной программе.

Особая категория пользователей, требующая отдельного внимания, -  профессорско- 

преподавательский состав. Многие преподаватели имеют достаточный уровень 

подготовленности и быстро разбираются во всех нововведениях, хорошо ориентируются в 

новых библиотечных технологиях. Но есть и такие, которые привыкли к градиционным 

технологиям и тяжело адаптируются к современным условиям. Работа с такими 

пользователями требует индивидуального подхода. Наиболее приемлемой формой остаются 

консультации и семинары. Огромное значение для планирования обучения профсссорско- 

преподаватсльского состава имеет такая форма работы, как Дни кафедры. Анкетирование, 

проводимое на этих мероприятиях, помогает выявить степень информированности о 

возможностях библиотеки и информационные потребности.

Обучение пользователей библиотеки невозможно без квалифицированного, хорошо 

обученного персонала. Сложившаяся многоуровневая система обучения и повышения



квалификации позволяют предотвратить некомпетентность библиотечных работников, 

обеспечивают качественное обслуживание и обучение пользователей. Эта система включает 

несколько направлений и различные формы обучения. Остановлюсь лишь на некоторых. Все 

вновь принятые сотрудники проходят стажировку (техминимум) в отделах по специально 

разработанной профамме. Это позволяет достаточно полно ознакомиться со спецификой 

работы каждого отдела Большое значение в подготовке квалифицированных кадров имеет 

индивидуальное обучение сотрудников НТВ работе в автоматизированном режиме, в сети 

Интерне!', с электронными ресурсами и т.д. Такой подход обеспечивает отделы гра.мотнымн 

специалистами в области информационных библиотечных технологий. Образовательные 

программы обучения и повышения квалификации разрабатываются индивидуально, с учетом 

потребностей библиотеки и уровня подготовленности сотрудников. Специалисты 

библиотеки принимают активное участие в семинарах-тренингах, мастср-классах, 

проводимых различными организациями и библиотеками, конференциях по актуальным 

проблемам библиотековедения, библио1рафии и автоматизации библиотечных процессов. 

Важное место в поддержании высокой квалификации специалистов нашей библиотеки 

отводится самостоятельной работе с новой специальной литературой.

Одним из главных нововведений в работе с сотрудниками библиотеки является 

индивидуальный учег обучения и повышения квалификации. Это даст возможность 

проследить за ростом каждого сотрудника и принять необходимые меры по устранению 

пробелов в знаниях.

Новым направлением в работе библиотеки стало проведение стажировок по 

внедрению новых библиотечных технологий для специалистов другах библиотек. Их 

обучение проводится по договорам и заявкам российских библиотек. Программы стажировок 

разработаны в соответствии с внедряемыми технологическими процессами АБИС “Руслан” и 

другими информационными технологиями, при необходимости программы могут 

корректироваться по желанию библиотек. Занятия проводят в соответствии с программами 

стажировок специалисты соответствующих отделов НТВ. Организационное руководсгво 

осуществляет главный библиотекарь-технолог.

Неотъемлемой и важной частью системы обучения являются печатные формы -  

путеводители, памятки, учебно-методические пособия и рекламные материалы об услугах 

библиотеки. К новому учебному году подготовлены рабочие профаммы, учебио- 

методические пособия и контрольные задания по курсу “Основы информационной 

культуры”, наглядные пособия по поиску информации. Учебно-методические материалы с 

нового учебного года будут доступны всем пользователям НТВ в электронном каталоге в



виде полнотекстовых электронных ресурсов. Всем желающим выдаются путеводители и 

памятки, рассказывающие о работе и услугах НТБ. Рекламные материалы постоянно 

обновляются.

Для принятия методических и организационных рещений с целью совершенствования 

системы обучения пользователей планируется проведение исследований уровня 

информационной культуры такими методами, как анкетирование, анализ библиотечной 

статистики, тестирование и др. Важную роль играет и обратная связь с пользователями через 

сте(Щ “Ваши вопросы -  наши ответы” и www-ссрвер НТБ.

С нового учеби010  гола в НТБ открылся учебный компьютерный класс, который 

позволяет проводить праюгические занятия со всеми категориями пользователей.

Итоговым документом по новой системе обучения пользователей стало “Положение о 

системе обучения в Научно-технической библиотеке Томского политехнического 

университета”. В нем определена структура, организация системы обучения и методы 

контроля над обеспечением непрерывности обучения пользователей библиотеки. Этот 

документ является логически.^ продолжением разработанной ранее Документированной 

процедуры “Повышение квалификации сотрудников НТБ”. Важность этих документов в том, 

что именно в них прописаны все возможности управления процессом обучения 

пользователей и повышения квалификации сотрудников. Важным моментом является то, что 

организационное руководство и контроль за функционированием и развитием системы 

обучения пользователей и повышения квалификации сотрудников возложено на 

инновационно-методический отдел.

Мы надеемся, что разработанная нами система обучения и повышения квалификации 

сотрудников библиотеки обеспечит всем пользователям получение необходимых знаний, 

умение применять их на практике и постоянно улучшать качество напгей работы.



БИБЛИОТЕКА НГУ ДОРОГАМИ ПРОФЕССОРА Ю.Б. РУМЕРА

Людмила Яковлевна Дистанова,

заместитель директора.

Научная библиотека, Новосибирский государственный университет
Ценность культуры определяется ее влиянием 
на характер человека: что толку от культуры, 

если она не облагораживает и не укрепляет его?
Культура должна служить жизни 

Сомерсет Моэм

Когда-то существовало такое популярное выражение: “Ребенок из хорошего дома”. 

Менялся обиход жизни, в числе прочих утрат и это понятие потеряло актуальность и со 

временем подзабылось. Размышляя сегодня о своем университете, об истории и судьбах 

Академгородка, вдруг вспоминаешь, что люди, каким-либо образом причастные к НГУ, все, 

8 сущности, “из хорошего дома”. И дом наш, любимая alma mater, -  это некая цитадель, 

охраняющая нас в неумолимом движении времени, во всех переменах, происходящих далеко 

не всегда к лучшему. Дом этот населен отнюдь не “сумрачными” гениями, он всегда был 

открытым, жизнерадостным, интеллектуальным, блещущим остроумием. Так хочется, чтобы 

не размылось, не исчезло общее состояние радости творчества, ожидания “открытий 

чудных”, вечных поисков вечных истин. Так хочется, чтобы нынешние и будущие студенты 

тоже на всю жизнь остадались и ощущали себя “детьми из хорошего дома" -  по внутреннему 

благородству, по умению легко общаться, по гармонии с “дольним” миром.

Перемены в российской жизни новейшего времени зачастую столь разигельны, что 

иногда хочется пробормотать, как Алиса, попавшая в Зазеркалье: “Ну и ну! Все сегодня идет 

вкривь и вкось. А ведь еще вчера... Еще вчера все шло как обычно. И вдруг, здрасте- 

пожалуйста, сегодня с утра все вверх дгюм”. Так хочется, чтобы не всё до конца, в который 

раз, “переворотилось”. Чтобы всё лучшее -  в традициях, в основах, в “аромате” жизни -  

оставалось. Конечно, жизнь -  это движение, это изменения, это обновление. Но важно, 

чтобы не ушло то, что стало сутью такого явления, как (Новосибирский Академгородок. 

Чтобы университет продолжал быть домом, где есть возможность не только „прирастать" 

научной премудростъю, но и напитываться некоей энергией добра, позитивной жизненной 

силой.

Библиотека НГУ всегда ощущала себя безусловной частью культурного пространства 

университета и всемерно подтверждала на практике свое призвание служить просвещению и 

культуре. Как мы не раз уже отмечали, нам всегда представлялось важным уловить живые 

связи, сцепления человеческой судьбы и эпохи, их пульсацию, живой ток. У1ювить и донести



Библиотека НГУ дорогами профессора Ю. Б. Румера

до своих читателей, до своих слушателей на литературно-музыкальных вечерах. Мы 

стараемся дать возможность соприкоснуться с тонкими, порой незримыми связями 

человеческих судеб в пространстве мировой культуры.

Академгородок, когда-то собравший и вобравший в себя цвет научной и|ггеллигенции 

страны, скрестил, сконцентрировал многие судьбы и породил вдали от ценгра новую 

реальность, новое культурное пространство. „Узнавание", новое осмысление этого 

пространс гва бесконечно важно именно сейчас, на новом витке истории, для юго, чтобы, не 

прерывая “связь времен”, двигаться вперед.

Бесценным подарком для нас стала работа, связанная с циклом литературно- 

музыкальных вечеров, посвященных памяти Юрия Борисовича Румера. Встреча с личносгью 

огромного масштаба, знакомство с историей его семьи, в которой преломилась история 

сфаны, потянули невидимые нити, связующие времена. Страницы жизни нашего 

современника, который преподавал в нашем университете, ходил по аллеям и тропинкам 

Академгородка, частная жизнь его семьи оказались удивительным образом вписаны в 

контекст мировой культуры.

Юрий Борисович Румер (1901-1984) был выдающимся учсным-физиком, соратником 

Л.Д. Ландау. Во многом он был близок той плеяде ученых, к которой принадлежали Планк. 

Эйниггейн, Бор. Люди, лично знавшие Юрия Борисовича, запомнили его замечательные 

устные рассказы о юности, совпавшей с советскими послереволюционными годами, о 

Геттингеиской школе, об Эйнштейне, о советских физиках. Запомнились его воспоминания о 

годах работы в КБ Туполева, в местах не столь отдаленных, -  Румер был человеком 

драматической судьбы.

Он принадлежал к основателям научной школы теоретической физики в Сибири. 

Около двух десятилетий педагогическая деятельность Ю.Б. Румера была связана с 

Новосибирским государственным университетом. По множеству личных свидетельств, это 

был настоящий, редкий учитель в самом лучшем и глубоком значении этого слова.

Нашим библиотекарям хорошо известно, что его учебники до сих пор пользуются 

огромной популярносгью среди студентов. Когда в 2001 году в Н1'У отмечалось 100-летие со 

дня рождения этого выдаюш;егося ученого, библиотека решила не оставаться в стороне 

Немаловажным обстоятельством явилось то, что Ю.В Лихачева, ведущая цикла этих 

лиггературно-музыкальных вечеров, была лично знакома с Юрием Борисовичем, который 

был носителем самой высокой культуры, знатоком поэзии, владел пол)тора десятками 

языков. Она при1 ласила в библиотеку его дочь, преподавателя университета Татьяну 

Юрьевну Михай.пову-Румер, нашего активного читателя. Татьяна Юрьевна рассказала о



семье отца: он был младшим из четырех детей московского купца, все дети были наделены 

разнообразными дарованиями и получили блестящее образование. Живые воспоминания 

Татьяны Юрьевны, ее дар замечательного рассказчика, унаследованный от отца, приобщили 

слушателей к их судьбам. Татьяна Юрьевна щедро предложила на просмотр уникальный 

семейный фотоархив. “Остановленные мгновенья” запечатлели для нас образ эпохи. Глядя в 

эти прекрасные лица, детские и взрослые, вспоминаешь герценовское: “отражение истории в 

человеке, случайно попавшемся на ее дороге”. Почему-то особенно остро запомнилась 

деталь: бережно хранимые многочисленные портреты гимназических учителей одного из 

членов семьи. Мы узнали, что единственная сестра Ю. Румера, Елизавета Борисовна, 

работала в библиотеке Московской консерватории. Старший брат, Осип Борисович, знавший 

около трех десятков языков, был известным переводчиком мировой поэзии.

Тема “XX век. Семья. Румеры” оказалась многими нитями связана с пространством 

мировой поэзии. В библиотеке началась новая большая работа: над литературно

музыкальными вечерами, выставками, встречами, объединенными этой темой. В последние 

годы были проведены вечера, посвященные Джефри Чосеру, Омару Хайяму, Ша1шору 

Петефи, Адаму Мицкевичу, Егише Чаренцу и др. Каждый поэт звучал на его родном языке. 

Омара Хайяма, к примеру, пели и читали на фарси представители Таджикского культурного 

центра, а Егише Чаренц звучал по-армянски в сопровождении джазового квинтета “Гималаи" 

под управлением Артура Абрамяна. В связи с вечером Джефри Чосера агмети.м такую 

подробность: из библиотеки Нопингемского Королевского университета мы получили 

копию каноническо!-о портрета Чосера и староанглийский текст “Кентерберийских 

рассказов”; на его могилу в Вестминстерском аббатстве от нашей библиотеки были 

возложены цветы.

Ю.Б. Румер рабагал и дружил в “шарашке” с К, Силардом, для общения с другом он 

выучил венгерский; известно, что вдвоем они читали Ш. Петефи. После вечера, 

посвященного поэту, нам удалось разыскать потомков Кароя Силарда (которого в семье 

Румеров до сих пор ласково называют Карлуша).

Семь вечеров, посвященных Ю.Б Румеру, засняты на видео, все пленки хранятся в 

библиотеке. По материалам работы над этим циклом библиотека сняла небольшой фильм 

“Принцип относительности”.

Образно говоря, библиотека НГУ вместе со своими читателями прошла некоторыми 

дорогами профессора Ю.Б Румера, соединившими, как в фокусе, эпохи и судьбы.



БИБЛИО ГЕКЛ Г .К. ГЮМЕНЦЕВЛ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО И ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СИБИРСКОГО 

ИНТЕЛЛИГЕНТА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX -  НАЧАЛА XX ВЕКА.

Галина Иосифовна Колосова, 

заведующая отделом рукописей и книжных памятников,

Научная библиотека, Томский государственный университет

На современном этапе проведение исследований сибирской книжной традиции 

является одной из важнейших задач регионального книговедения. История книги Сибирн, 

несмотря на все увеличивающееся внимание к ней специалистов-исследователей, 

продолжает сохранять ’’белые нятна”. Практически остается не изученной книжная культура 

Томска XIX -  начала XX века Важной задачей в этом направлении является изучение 

книжных фондов библиотек и частных книжных собраний. Вопрос о комплексном подходе к 

изучению такого источника, каким являются книга и книжное собрание, неоднократно 

поднимался в работах отечесгвениых и зарубежных ученых -  А.А. Сидорова, С П. Луппова, 

А С. Мыльникова, Е.И. Немировского, Ф. Функе и др. Известный книговед С П. Луппов, 

выделяя изучение состава библиотек как одну из основных проблем, считал, что “изучение 

состава личных книжных собраний, государственных и церковных библиотек, определение 

круга чгення различных кругов населения сулит большие перспективы для получения новых 

данных о развитии культуры” 11]

В настоящее время объектами исследований становятся уже не только личные 

библиотеки, принадлежавшие крупным ученым, писателям, общественным деягелям или 

известным библиофилам, но и лицам, мало известным широкому кругу. Активно стали 

проводиться исследования, в которых рассматриваю гея вопросы истории возникновения и 

состава книжных собраний сибиряков. Фонд Научной библиотеки Томского 

государственного университета, одной из старейших библиотек Сибири, не только 

формировался, но и постоянно пополнялся за счет многочисленных сибирских частных 

книжных собраний. Он является прекрасной источниковедческой базой для изучения 

книжной культуры Томска XIX-XX веков.

Объектом данного исследования является библиотека известного томского педагога, 

краеведа и библиофила Г.К. Тюменцева [2]. В настоящее время его имя извесгно только 

специалисгам-метеорологам и краеведам, а между тем в свое время он был хорошо известен 

в среде томской интеллигенции. Личная библиотека Г.К. Тюменцева -  это специфический 

источник для изучения становления и духовного развития одного из представителей 

сибирской интеллигенции Она имеет большое научное, культурно-историческое значение не



только для книговедения, но и для истории обшествепной и культурной жизни Томска 2-й 

половины XIX -  начала XX века. Прежде чем перейти к краткой характеристике книжного 

собрания Г.Тюменцева, остановлюсь на отдельных моментах его жизни и творчества, 

которые смогут создать личностный портрет владельца.

Гавриил Константинович Тюменцев родился 29 марта 1842 года в Семипалатинске, 

но вскоре его семья переехала в Омск. В девять лет он лишился отца, видимо, мать его 

умерла раньше, поэтому родсгвенники взяли детей в свои семьи. По ходатайству старшей 

сестры и по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири в 1854 году он был нринят 

в Тобольскую гимн».чию

В 1861 году Тюменцев заканчивает гимназию с золотой медалью, и как стипендиата 

Западной Сибири его направляют на учебу в Казанский университет. Следует отметить, что 

еще в 1834 году при Казанском университете было учреждено несколько стипендий для 

подготовки преподавателей, которые после окончания университета должны были 

проработать ие менее 10 лет учителями в различных сибирских учебных заведениях. Такое 

решение было мотивировано тем, что “необходимо замещать в Сибири учительские места 

чиновниками не только хорошей нравственности и достаточными сведениями, но людьми, 

родившимися в Сибири, любящими Снбирь, как свою родину, где они в кругу семейном и 

где служба для них приятна” [3].

Тюменцев в течение четырех лет учится на физико-математическом факультете по 

разряду естественных наук, а затем его оставляют ещё на год для специализации по 

аналитической химии, зоологии и ботанике. Молодой Тюменцев уже в студенческие годы не 

только стремился что-либо прочитать в богатой библиотеке университета, но и начал 

собирать книги и различные материалы о Сибири, о крае, где ему предсгояию жить и 

работать, и тем самым положил начало своему уникальному книжному собранию.

После окончания университета в ноябре 1866 года Г.К. Тюменцев приезжает в Омск, 

где по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири он был зачислен в иггат 

главного управления. Кроме этого, он устраивается преподавателем географии в Сибирскую 

военную гимназию (будущий кадетский корпус). Прослужив два года в управлении, он 

получает направление в Красноярск, где в гечение двух лет в классической гимназии 

преподает математику и естественную историю.

В 1870 году Тюменцев подает прошение о переводе его в Томск, в мужскую 

гимназию. В период с 1870 по 1877 год он работает на разных должностях -  учителем, 

воспитателем, наставником, инспектором как в мужской, так и в женской гимназиях При 

этом с марта 1870-го по 1874 год ему пришлось совмещать педагогическую деятельность с



заведыванием фундаментальной библиотекой в мужской гимназии, в то время одной из 

лучших библиотек города. В 1877 году Г.К. Тюменцева назначают исполняющим 

обязанности директора Алексеевского реального училища, только что открытого в Томске. 

Через три года он был утвержден в должности директора училища, которую занимал около 

30 лет. За время руководства училищем он организовал образовательный процесс, создал 

необходимый учительский коллектив, а также различные кабинеты, лаборатории и 

мастерские. В училище была создана хорошая библиотека, также благодаря усилиям 

Тюменцева, фонд которой уже в начале XX века составил около 10 тысяч томов. Помимо 

учебной, технической и художественной литературы, а также различных журналов и газет, в 

ней было собрано большое количество книг и о Сибири, что характеризует Г.К. Тюменцева 

как человека, знающего и понимающего значение книги в деле образования и воспитания 

молодого поколения. В начале 1920-х годов основная часть книг из этой библиотеки 

поступила в фонд библиотеки Томского уинверситста.

Тюменцев с первых лет жизни в Томске кроме своей педагогической деятельности 

стал принимать активное участие в общественной и культурной жизни города Одним из 

первых СИ поддержал инициативу П.И. Макушинао создании в Томске Общества попечения 

о начальном образовании и долгие годы являлся его действительным членом. Занятия 

воскресного класса по обучению техническому рисованию и черчению столяров и 

плотников, организованные Обществом, которые вел П М. Кошаров, благодаря его 

содействию проходили в помещениях училища, как более подготовленных для их 

проведения. Тюмеицев стал одним из учредителей Томского общества содейсгвня 

физическому развитию, был действительным членом Томского общества 

есгествонспытателей и врачей и др. В 1887 году он был избран гласным в Томскую 

городскую думу, куда затем неоднократно переизбирался в течение четыриадидти лет.

В начале 1980-х годов Тюменцев продолжил метеорологические наблюдения, начатые 

П.А. Буткеевым еще в 1873 году. На своём участке он в 1884 году оборудовал собственную 

С1анцию и в течение сорока лет проводил метеорологические наблюдения, привлекая к 

этому своих учеников. За заслуги по исследованию климата Сибири 10 мая 1888 года 

коифереицией Академии наук Г.К. Тюменцев был утвержден членом-корреспондентом 

Главной фичической обсерватории. Результаты наблюдений были позже им опубликованы в 

ряде работ: “Общие выводы из 37-летних (1874-1910) метеорологических наблюдений в 

Томске” (Томск, 1912 и 1913 гг.), “Сведения о климате Гомской области” (отдельный оттиск) 

и др. Неоднократно профессора университета А.М. Зайцев и В.В. Са1Южннков приглашали 

его участвовать в экспедициях по Алтаю для проведения необходимых в их исследованиях



барометрических измерений. Как считают специалисты, его работы долгое время были 

единственными пособиями по изучению климата Томска.

Увлечённо занимался Тюменцев краеведческой работой, любовь к которой старался 

привигь и своим ученикам, В окрестностях Томска он собрал несколько энтомологических 

коллекций, многие из которых передал в музеи и кабинеты Томского университета, а одна 

была им отправлена даже в Академию наук, В ботанический музей университета им была 

передала коллекция, собранная в окрестностях Телецкого озера [4], а  для минералогического 

он передал коллекцию горных пород и др, В 1907 году Тюмеицев ушел с должности 

директора училища, но продолжал принимать активное участие в культурной и 

общественной жизни города, так в 1919 году он принимал участие в съезде по организации 

Института исследования Сибири.

По спискам владельцев частных домов удалось установить, что в начале XX века 

семья Тюменцева жила в собственном доме (дом этот не сохранился), на пересечении 

Бульварной и Солдатской улиц (ныне пр. Кирова и Красноармейская, левая сторона).

Как уже отмечалось, со студенческой скамьи Тюменцев стал собирать книги и 

различные материалы о Сибири, Многие его друзья и знакомые, зная это его увлечение, 

активно помо1-али ему. На начало XX века у него была одна из интереснейших библиотек в 

Томске.

Летом 1917 года Г,К. Тюменцев собирался уехать из Томска на Алтай, но сложная 

политическая обстановка того времени вынудила его переменить свое решение, В начале 

1918 года он, обеспокоенный судьбой своего уникального книжного собрания, обратился с 

письмом в Ученый совет Томского университета, в котором писал: “ ,,,я  решил 

пожертвовать в библиотеку университета имеющиеся у меня рукописи, карты, нланы и 

сочинения о Сибири, которые я собирал в продолжении 50 лет” [5], В конце января на 

очередном заседании Ученого совета было рассмотрено его предложение. Совет постановил 

выразить благодарность Тюмеицеву за пожертвование и принял условия по пользованию 

рукописями только в пределах библиотеки. Гавриил Константинович оговаривал передачу 

книг в библиогеку небольшими партиями и вскоре отправил первую из них. В процессе 

изучения истории поступления библиотеки Тюменцева удалось установить, что еще к 

открытию университета Тюменцев передал в фонд его библиотеки oкoJЮ 40 книг, на 

титульных листах которых сохранилась надпись “Тюменцев”, это была в основном 

литература учебного характера гю медицине и естественным наукам.

В 1925 юду Г.К. Тюменцев вновь обратился в Совет университета с предложением о 

передаче оставшейся части своего книжного собрания. Иа заседании Правления



университета поспановили хранить книги отдельно, присвоить собранию наименование 

“Библиотека Г.К. Тюменцева” и у к р ас т ь  портретом владельца. О пожертвовании было 

сообщено в Отдел высших учебных заведений Главпрофобра и Главнауку, а также в 

Наркомпрос. откуда Г.К. Тюменцев получил благодарность.

Книги были переданы партиями по спискам, составленными владельцем. В архиве 

были найдены четыре списка, один из них можно отнести к первой передаче, а три 

принадлежат ко второй. В общей сложности в списках перечислено 312 названий книг, карт, 

отдельных рукописей, кроме этого, есть список, в котором перечислены работы художника 

П М. Кошарова. Сохранился также еще небольшой листок, где записаны только номера 

конволютов от 1 до 336 н отмечено, какие тома не переданы. Поскольку в январе 1918 года 

Тюменцев в своем обращении пишет о передаче рукописей и карт, найден лишь список, 

который он озаглавил “Дополнительный список сочинений о Сибири, жертвуемых в 

библиотеку университета”. В него включено 34 названия книг и карт, в том числе под № 4 

записан “План существующего расположеиня губерн. города Томска 1851 года”, а под X» 15 

и 16 -  “ 10 видов Томска Флека (шестидес. годов?)” и “Виды Томска Кошарова” Видимо, 

должен был быть основной список, но он не найден.

Список, датированный 12 июля 1925 года, назван Тюменцевым “Книги, жертвуемые в 

библиотеку Томск, университета (О Сибири)”, в нем записано 132 названия книг 

Примечательно, что в списке под N° 1 значится “Описание Сибирского царства Миллера”, а 

под X» 132 записано: “Сборник статей о Сибири и прилежащих странах указано 336 т.”, а в 

скобках приписка, “нужно проверить все лн?” Ниже Тюменцев сделал интересное 

примечание: “К сборнику прилагаются: 1) оглавление первого тома в 3-х тетрадях; 

2) алфавитный указатель статей, помещенных в сборник, на отдельных листках в шести 

портфельчиках”. Видимо, небольшой список, о котором речь шла выше, и является тем 

документом, по которому проводили проверку переданных конволютов. Второй список 

включал 32 названия, в основном сочинений естественионаучного характера В третий, 

который помечен владельцем как дополнительный, записано 114 названий книг, по большей 

части художественной литературы. Список, где перечислено 65 работ П.М. Кошарова, 

назван “Виды Сибири”, он не датирован, а на обороте 2-го листа Тюменцев приводит 

краткие биографические сведения о художнике

Г.К. Тюменцев умер 8 февраля 1931 гола и был похоронен на Преображенском 

кладбище. В некрологе, который был помещен в газете “Красное знамя” [6), не только 

перечисляли его заслуги, но также особо отметили его библиотеку ”как единсгвениое по 

своему подбору литературное сокровище по вопросам Сибиреведения”. К сожалению.



постановление Правления университета о сохранении библиотеки в целос-гаости и 

размещении ее как отдельной части библиотеки университета не было выполнено, только так 

называемые тюменцевские сборники стояли единым блоком. В 1978 году была начата работа 

по восстановлению библиотеки. Как уже отмечалось, по спискам Тюменцевым было 

передано 312 названий книг, карт, планов, а также 65 отдельных работ Кошарова. На книгах, 

переданных в 1918 и 1925 годах, на титульных листах имеется оттиск штемпеля “['авриил 

Константинович Тюменцев”, что очень помогло при розыске его книг в общем фонде 

библиотеки. По предвари^гельным данным, а в конволюты включено более 6000 единиц 

самого различного материала, можно считать, что библиотека Тюменцева насчитывает около 

6500 единиц В настоящее время она практически восстановлена, хранится как единое целое, 

являясь в своей совокупности книжным памятником, который и стал предметом данного 

научного изучения.

Объемы статьи не позволяют дать глубокий анализ состава книжного собрания 

Г.К. Тюменцева, поэтому во второй части работы кратко представлен состав и обозначены 

подход и методы дальнейшего его изучения.

Хронологический охват изданий -  от середины XV11I до начала XX века Почти все 

ос1Ювные работы о Сибири имеются в библиогеке Тюменцева, хотя многие из них были уже 

в его время библиофафической редкостью. Все имеющиеся в ней материалы условно можно 

разделить на тематические и видовые разделы. В первый раздел входят различные 

материалы и издания, так или иначе касающиеся Сибири, прежде всего материалы из 

конволютов, которые Тюменцев назвал “Сборники статей о Сибири и прилежап1их к ней 

странах”, отдельные издания, виды и карты. Следующий раздел включает издания по 

различным отраслям знаний; педагогике, фшюсофии. психологии, естественным наукам, 

художественную литературу и др., что раскрывает достаточно широкие интересы владельца. 

В отдельный раздел можно выделить периодические издания, в основном этх) подшивки 

газет, многие из которых еще находятся в фонде газет общего книгохранилища.

В библиотеке Тюменцева из основных работ о Сибири, изданных еще в XVI11 веке, 

имеется, например, сочинение Г.Ф. Миллера "Описание Сибирского царства и всех 

происшедших в нём дел, от начала а особливо от покорения его Российской державе по сии 

времена” (СПб., 1750), написанное на основании огромного количества первоисточников, 

которые были найдены Миллером во время его экспедиции по изучению Сибири. Этот 

основополагающий труд до сих пор сохраняет свое научное значение. Экземпляр 

Тюменцева -  в прочном цельнокожаном переплете с тиснением по корешку и верхней 

крышке переплета Примечательно, что в книге имеется полистная запись (с. 1-59), сделанная



бывшим до Тюменцева владельцем: “Сие описание Сибирского царства принадлежит села 

Каргасодского[!] Спаской церькви священнику Атх)нию Заводовскому что в уезде 

Нарымском” (инв. № 118857). Запись чрезвычайно ценна тем, что указывает на давнее 

бытование книги в пределах Томской губернии.

Имеется в библиотеке и перевод на русский язык труда И.Э. Фишера ’’Сибирская 

история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием...” 

(СПб., 1774), что является переработкой сочинения Миллера. В 1821 году. Гр. Спасский 

издал со своим предисловием и при.мечаниями принадлежавший ему список одной из 

сибирских легописей под заглавием ’’Летопись Сибирская, содержащая повествование о 

взятии Сибирской земли русскими...” (СПб., 1821). В книжном собрании имеются: 

сочинение Фр. Бс-оявского “Поездка к Ледовитому океану” (М., 1833), проиллюстрированное 

литографическими рисунками, раскрашенными от руки, почти все основные работы 

П.А. Словцова, а также “Грамматика алтайского я;1ыка”, составленная членами Алтайской 

миссии и напечатанная в типографии Казанского университета в 1869 году, и др.

Достаточно полно в его библиотеке представлены сибирские и томские издания, в том 

числе почти все изданные работы томского краеведа князя Н А. Кострова. Имеется 

несколько изданий произведений известного сибирского бытописателя Н И. Наумова. 

Причем сборник его рассказов под названием “Сила солому ломит”, изданный в 1874 году, в 

библиотеке Тюменцева имеется в двух экземплярах. Этот сборник очень активно 

пропагандировался и распространялся “чайковцами”, за что подвергался запрещению 

царской цензурой.

Как уже отмечалось, многие знакомые Гавриила КонС1а1ггиновича, зная его 

увлечение, дарили ему свои сочинения. Так, С И. Коржинский, профессор Томского 

университета, подарил свою работу под названием “Что такое жизнь?” (Томск, 1888). Это 

была первая вступительная лекция, прочитанная им I сентября 1888 года при открытии 

преподавания в Томском университете, и иа ней ои сделал такую надпись: “Гавриилу 

Константиновичу 1 юменцеву в знак искреннего уважения от автора”.

Всего 16 страниц насчитывает брошюра под названием “Ложная учеиость” (Томск, 

1888), автором ее был С.К. Кузнецов, библиотекарь университета. На брошюре он оставил 

такую интересную надпись: “Глубоко сожалея, что во время оно, в пылу увлечения, перешел 

пределы беспристрастной критики, все же не могу даже теперь отказаться от многого, 

сказанного в этих трех брошюрах, и прошу их принять достоуважаемого Г.К. Тюменцева от 

меия на память С. Кузнецов”. Все три его брошюры, о которых пишет автор, помещены 

владельцем в 105 томе тюменцевского сборника.



Что это за знаменитые тюмсниевские сборники, или, как их называют, конволюты? 

Уже упоминалось, что на протяжении всей своей жизни Тюменцев собирал материал, 

содержащий в каком-либо виде сведения о Сибири со времени ее освоения до начала XX 

века. Он тщательно собирал не только научные монографии, различные статьи, брошюры, 

художественные произведения, карты, но и так называемую малотиражную книжную 

продукцию -  уставы, положения и отчбты самых различных сибирских обществ, а также 

фотофафии, объявления, рекламу и т.п. Вероятно, что в конце 1870-х -  начале 1880-х годов 

он стал приводить в порядок свою библиотеку и решил как-то С1руппировать мелкий 

материал. За образец был взят изданный в Петербурге в 1875 1 оду “Сборник историко

статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах”, который по замыслу 

издателей должен был быть продолжающимся изданием. По ряду причин, в том числе из-за 

финансовых затруднений, вышло всего два выпуска, которые и положили начало 

знаменитым сборникам Тюменцева. и под первыми номерами они и записаны им. Всего он 

составил 335 томов, которые назвал ’’Сборники статей о Сибири и прилежащих к ней 

странах”, но часто их называют “Тюменцевские сборники”. С книговедческой точки зрения 

именно они придают библиотеке Тюменцева уникальность и неповторимость.

В первых конволютах он поместил в основном статьи из различных журиа1гов, 

сборников и газет. Очень интересен круг журналов начиная от “Ежемесячных сочинений . 

которые издавались в XVIII веке, до журналов и газет, современных Тюменцеву: 

■‘Отечественные записки”, “Современник”, “Дело” и др. Постепенно владелец стал включать 

в один переплет уже целые книги, переплетая их вместе со статьями, фотофафиями, 

газетными вырезками и пр., среди которых большое количество малотиражных изданий, 

например; “Каталог книг публичной библиотеки И.Д, Реброва в г. Бийске” (Томск, 1884), 

“Устав для собрания, предлагаемого Томской губернии в 1 ороде Мариинске” (Томск, 1872), 

“Правила для ямщиков почтовых станций Томского почтово-телеграфного округа” (Томск, 

1886) и др. В последних конволютах помешены уже отдельные и большие по объему 

издания.

В первых 19 томах имеется руко1гисный титульный лист с заглавием. “Сборник статей 

о Сибири и о прилежащих к ней странах”, а в последующих владелец вклеивает титульные 

листы, специально отпечатанные в типографии. В 66 первых конволютах Тюменцев 

поместил даже рукописные оглавления каждого тома, которые очень помогают при 

определении, откуда взяга та или иная статья. В архиве отдела сохранилось только две 

рукописные тетради, в которых даегся роспись содержания первых 82 томов, а также



последних 40 томов. Сохранился и составленный Тюменцевым рукописный алфавитный 

каталог на конволюты, о котором он сделал приписку в одном из своих списков.

Интересным представляется наличие в библиотеке Тюменцева изобразительного 

материала о Снбири, в том числе около 150 работ томского художника П.М. Кошарова, 

которые он подарил Гавриилу Константиновичу. Большая часть их собрана в трех альбомах: 

’ Виды природы в Тянь-Шане, его жителей Дико-Каменных и большой Орды киргизов, их 

жилища, одежда, оружие, утварь, посуда и пр.”, “Альбом виды Сибири, риа>ванные с натуры 

художником П.М. Кошаровым в 1880-1897 гг.”, “Виды по Каме и Волге между Пермью и 

Нижным-Новгородом”. Кроме этого имеются также графические работы и рисунки 

карандашом. Коллекция рабоч художника, даюшнх нам образное представление о Сибири, 

является органичной частью библиотеки Тюменцева.

Книги из раздела по различным отраслям знаний, не связанные с Сибирью и 

составляющие небольшую часть его библиотеки, тем не менее весьма красноречиво 

раскрывают и дополняют широту интересов владельца. Работа с периодическими изданиями 

из библиотеки Тюменцева еш« не проводилась, выявлен лишь полный комплект "Сибирской 

газеты”. По спискам установлено, чю  в библиотеку переданы ком1и|екты и отдельные 

подшивки таких 1'азет, как “Сибирь”, “Томские губернские ведомости”, “ Томский 

справочный листок”, “1обольские губернские ведомости”, “Восточное обозрение”, “Утро 

Сибири” и др.

Изучение библиогеки Г.К. Тюменцева проводится на основе системного подхода, 

предусматривающего использование не только методов книговедения, но и других 

|уманитарных наук. Применение, например, историко-функционального метода позволит 

исследовать книгу в связи с ее реальным читателем -  Г.К. Тюменцевым. Проведение 

комплексного анализа состава библиотеки -  это использование библиографического и 

книговедческого методов, что предусматривает описание изданий, изучение отдельных 

конкретных экземпляров книг, выявление и изучение репертуара книг в определенный 

период времени. При описании и изучении живописных и графических работ художников 

П. М. Кошарова, Ю. Флека и др. буду! использованы методы, применяемые в 

искусствоведении. Такой подход во многом обусловлен личностью самого владельца, 

особенностями истории формирования и состава библиотеки, его бытовыми и научными 

контактами, с учетом всей научной, общественной и кулыурно-исюрической среды Томска 

2-й половины XIX -  начала XX века

Надеемся, что изучение библиотеки Г.К. Тюменцева не только даст интереснейшие 

данные для изучения духовных запросов, характера чтения, но покажет формирование его



личностного мировоззрения на фоне общей культурной и общественной атмосферы Томска, 

даст ключ к пониманию процесса духовного развития одного нз представителей сибирской 

интеллигенции 2-й п о л о в и н ь е  XIX -  начала XX века.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КНИЖНОГО ДЕЛА 

(НА ПРИМЕРЕ БИБЛИОТЕКИ Г.К. ТЮМЕПЦЕВА)

Татьяна Пе-фовна Карташова, 

главный библиотекарь отдела рукописей и книжных памятников,

Научная библиотека, Томский государственный универатет

В конце XIX века г. Томск становится наиболее активным издающим центром 

Сибири, удовлетворяющим потребности многих сибирских городов в печатной продукции, 

Бла1 0 даря наличию в городе университета и деятельности крупнейшей в Сибири частной 

книгоизлатсльской фирмы П И, Макушина, в Томске сложились самые благоприятные 

условия для развития книгопечатания. Но несмотря на то, что региона/гьное к1[игонздание 

давно привлекает внимание специалистов и краеведов, история дореволюционной книги в 

Томске еще до конна не изучена. Чтобы дать обобщающую картину книгои.зда1[ия того или 

иного региона за длительный промежуток времени, необходимо |фовести большую 

предварительную работу по выявлению, полному библиографическому описанию и 

систематизации всей местной книжной продукции. Только точно зная, сколько книг было 

напечатано в крае и какие это были книги, можно делать какие-то обобщения и выводы [1].

В Отделе рукописей и книжньгх памятников НБ ТГУ уже долгие годы ведегся работа 

по воссозданию полного репертуара томской книги от самых первых изданий 60-х годов 

XIX века до 1917 года включительно Изучается коллекция томских изданий, а также 

частные собрания сибиряков, среди которых особый интерес вызывает библиотека бывшего 

директора Томского реального училища, метеоролога и краеведа Г.К. Тюменцева (I842-- 

1931). Его библиотека была передана в Томский университет в 1925 году и насчитывала 

более тысячи томов, собранных владельцем на протяжении шестидесяти лет В библиотеке 

Тюменцева представлены материалы, среди которых основное место занимает литература о 

Сибири, раскрывающая все стороны экономической, общественной и культурной жизни 

Сибири от начала ее освоения до XX века. Уникальной особенностью его коллекции 

является наличие в ней 335 томов владельческих конволютов, которые Г.К. Тюменцев назвал 

“Сборники статтей о Сибири и прилежащих к ней странах”. В этих конволютах содержигся 

более 6 тысяч самых различньгх документов, более тысячи из них были изданы в Томске в 

конце XIX -  начале XX века.

Это наиболее полное собрание дореволюционной книги г. Томска, включающее 

путеводители по Томску, памятные книжки и обзоры Томской губернии, журналы заседаний 

и постановления городской думы, иггструкции городовым и циркуляры для местных учебных 

заведений и множество других исторических и статистических материалов, раскрывающих



администратавную и хозяйственную жизнь губернского города Многие из этих изданий 

уникальны Тюменцев собирал не только книги, брошюры и газеты. В его библиотеке мы 

находим малоизвестные и практически не сохранившиеся пригласительные билеты, 

объявления и афиши с подробными программами театральных представлений, литературных 

и музыкальных вечеров. Ти1ательно подбирая книги и статьи для своих сборников. 

Тюменцев сохранял их нервоначальный размер и внен1иий вид. На сохранившихся 

оригинальных обложках содержатся не только выходные данные и информация о цене 

издания, но и многочисленная издательская и книгопродавческая реклама, дающая 

представление о тираже.

Библиотека Тюменцсва интересна еше и тем, что в ней представлена книжная 

продукция всех имеющихся к тому времени в Томске типографий от первых работ 

губернской типографии до прекрасно изданных книг, вышедших из типо-литографии 

В.В. Михайлова и П И. Макушина, что позволяет восстановить нолную картину 

книгоиздагельской деятельности нашего города в конце XIX -  начале XX века.

Первая попытка выявления и систематизации томских изданий была предпринята в 

1969 году [2] Стэтъя В.В. Баторова, посвященная деятельности губернской типографии, 

явилась первым каталогом томских книг, изданных с 1861 по 1876 год. Одним из основных 

источников для его создания послужили конволюты из библиотеки Тюменцева.

Первая томская типография начала свою работу в 1819 году при г>'6ернском 

правлении и служила для нужд делопроизводства. С 1857 года здесь печатаются “Губернские 

ведомости” -  первое периодическое издание в Томске. В 1861 году в губернской типографии 

появляегся первая книга “Оглавление Томских губернских ведомостей 1860 года”, иедав1Ю 

обнаруженная в сборниках статей о Сибири Г.К, Тюменцева. “Оглавление...” напечатано на 

четырех листах большого формата и не содержит выходных данных. По своему оформлению 

оно больше напоминает газету. Отсутствуют титульный лист и обложка и во второй по 

времени издания книге: “Программа дня составления соображений относительно улучшения 

общественного управления в городах. (С прогр. Мин. внутр. дел)” (1862 г.), которая также 

находится в библиотеке Г'.К. Тюменцева.

Согласно приведенным в статье В.В. Баторова данным, за 57 лет существования 

губернской типографии было выпущегю 38 книг. В 1861-1867 годах было издано лишь 

6 книг, к 1868-1876 годах -  32. Наблюдается некоторый рост книжной продукции в 

количественном отношении, расширяется и тематика. Кроме ведомственной и религиозной 

литературы печатаются книги научного и краеведческого содержания. Любопы шо отметить, 

что вся изданная .за эти годы в Томске научная литература принадлежит одному автору -



Некоторые аспекты изучения регионального книжного дела 183
(на примере библиотеки Г.К. Тюменцева)

секретарю статистического комитета Н.А. Кострову. Тюменцеву удалось собрать все его 

работы.

При более тщательном изучении тюменцевских конволютов удалось обнаружичъ 

ранее неучтенное издание этого периода: “Отчет по музыкальному вечеру 13 марта, 

лотгереи-аллегри 2-го апреля 1868 года и по рассылке поздравительных листов к празднику 

Св. Пасхи сего года” (1868 г.), а “Доклад ревизионной, учрежденной Томскою Городскою 

Думою, Комиссии по постройке в 1872-1874 годах моста через реку Ушайку” был напечатан 

не в губернской типографии, а в типо-литографии Михайлова и Макушина.

За редким исключением все издания, которые выпустила в свет губернская 

типофафия, были перепечаткой "Томских губернских ведомостей”. Иллюстрации 

полностью отсутствовали, поэтому говорить о книжном оформлении ие представляется 

возможным.

Новый этап в развитии томской полиграфии связан с созданием в 1876 году первой 

частной типографии Михайлова и Макушина. Оснащенное новым оборудованием (три 

скоропечатные машины, три станка, собственг1ая литография), макушинское предприятие 

сразу повысило качество печатных работ в Томске.

В “Сборниках” Г'.К. Тюменцева собраны отчеты макушинских и других обществ 

города за многие годы, катало1 и публичной и народной бесплатной библиотеки, в том числе 

и литографированные дополнения к ним В его библиотеке мы находим малоизвестные и 

практически не сохранившиеся пригласительные билеты, объявления и афиши с 

подробными программами театральных представлений и литературных вечеров, 

проводившихся в пользу “Общества попечения о начальном образовании”. Эта 

многочисленная и малоизвестная рекламная продукция типографии П.И. Макушина 

представляет огромный интерес для исследователей томской и сибирской книги, так как 

многие рекламные объявления содержат информацию об имеющихся в продаже и 

готовящихся изданиях. В качестве примера хотелось бы привести объявление 

П.И. Макушина о приеме пожертвований на красочное издание изображения святителей 

Кирилла и Мефодия ко дню празднования тысячелетней годовщины со дня смерти Мефодия 

в количестве 10000 экземпляров для бесплатной раздачи. Любопытно объявление об издании 

нового учебного пособия по синтаксису преподавателя русского языка одного из томских 

училищ А. Злобина, чьи “Таблицы полного грамматического разбора” для 1-4-х классов, 

стоимостью от 6 до 10 копеек, выдержали в Томске три издания.

Книгоиздательская деятельность Макушина тесно связана с первым университетом 

Сибири с момента его основания. В одном из сборников Тюменцева мы находим целую
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университета, выполненных многоцветной печатью, а также брошюры: “Описание 

празднества, бывшего в г. Томске 26-27 августа 1880 г. по случаю закладки Сибирскою 

университета” и речь попечителя западно-сибирского учебного округа В.М. Флоринского 

при его открытии.

С агкрытием в 1888 году университета в типографию П.И. Маку1пина стали поступать 

заказы на печатание трудов ученых и [1ериодических изданий университета Оснащенная 

новейшим оборудованием типофафия имела возможность печатать научные труды, 

включавшие карты, схемы, таблицы, использовались также и иностранные шрифты.

Первыми работами ученых были вступительные лекции профессора С.И. Залеского 

“О значении химии для культуры и человечества” и профессора С.И. Коржинского “Что 

такое жизнь”, выпущенные типографией П.И. Макушина в 1888 году отдельными 

брошюрами. Эти издания отличались небольшим форматом, яркими цветными обложками, 

текст которых заключен в рамку. После гого как П.И. Макушин ста .1 издавать 

университетские “Известия”, были выработаны стандаргный размер (25,5x17 см) и серая, без 

украшений и рамок, обложка. Кроме того, каждая статья “Извесгий” выходила отдельными 

оттисками. Именно эти оттиски, часто с дарственными надписями авторов, и включал 

Г.К. Тюменцев в свои сборники.

Быстро растущий спрос на печатную книжную и газетную продукцию стимулировал 

появление новых типографий и одновременно предъявлял к их владельцам серьезные 

требования модернизации производства. К 1900 году в Томске действовало 6 достаточно 

крупных поли1рафнческих предсфнятий [3].

Посгоянно расширявшийся рынок сбыта печатной продукции обеспечивал 

экономическую устойчивость томских типографий. Возникнув однажды, они порой меняли 

название, хозяина, но продолжали работать. Так, на основе типографии Макушина в 1906 

году было учреждено Сибирское товарищество печатного дела.

С 1887 года в Томске действовала вторая после маку[пинской ч а с т а я  типофафия 

Картамышева, издававшая такие газеты, как “Сибирский вестник", “Сибирские отголоски”, 

“Утро Сибири”, журнал “Сибирский наблюдатель”. После смерти хозяина она была куплена 

товариществом “Г.П. Прейсман и Н.Я. Беляев”, а в 1900-1917 годь[ ею владел К.А. Орлов.

Известная в старом Томске московская фирма “Печатня C.II. Яковлева” с 1898 года 

арендовала помешение губернской типофафни н выполняла все ее заказы. В 1901 году она 

переехала в собственное здание, где было установлено 10 скоропечатных машин.
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Из более мелких можно назвэтъ типофафию и переплетную В.М. Перельмана (с 

1896 г.), Усачева и Ливена (с 1900 г ), гипографию М.Н. Кононова, основа1гаую им в 1894 

году и проданную после 1905 года Зеленевскому. В 1900 году в Томске возникла паровая 

типофафия Бреслииа, два года спустя ее купило московское Товарищество скоропечатни

А.А. Левенсона Наряду с частными в Томске существовали ведомственные типографии. 

Гак, в 1898 году открылась типография и переплетная епархиального братства, в 1906 году -  

литография Сибирской железной дороги, имелась типофафия Дома трудолюбия при 

женском монастыре. В начале XX века Томск стал признанным издательско- 

полифафическим цешром Сибири. Восстановление репертуара, полное библиографическое 

описание и изучение тематики и оформления продукции томских типофафий позволит 

проследить основные этапы становления томского и сибирского книгопечатания, его 

уникальные особенности, преемственность и развитие, поможет понять своеобразие 

формирования местной книжной культуры и региональной культуры в целом.

Сборники статей о Сибири по праву можно назвать “Энциклопедией Сибиреведения". 

Полное научное описание и издание каталога библиотеки Тюменцева позволит закрыть 

многие “белые пятна” в истории томской и сибирской книги, вовлечет в научный оборот 

малоизвестные докумешы, а также даст толчок для новых исследований и открытий в 

области истории и культуры города Томска.
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Традиционным и необходимым для любой библиотеки является определение 

собственной миссии, которая для Научной библиотеки ТГУ предполагает поддержку 

обучения и исследований в Томском университете, обеспечение доступа к мировым знаниям 

и информации путем организации книжного фонда и внедрения современных технологий.

Книжный фонд библиотеки -  живой развивающийся организм, как по объему, так и 

по структуре, которая меняется с развитием библиотеки. В настоящее время единый фонд 

библиотеки насчитывает 3 миллиона 700 тысяч экземпляров и состоит из основного фо1ша, 

который включает все названия, поступающие в библиотеку, обменного, подсобных фондов 

читальных залов и абонемента учебной и художественной литературы.

Основной фонд организован по видам изданий, он включает книги, периодические 

издания (исурналы, газеты), специальные виды документов, карты, ноты, эстампы. В его 

состав входит фонд обязательного экземпляра, получаемого библиотекой с 1922 по 1929 год 

(около 150 тысяч экземпляров), дарственные библиотеки, одна из которых -  библиотека 

профессора медицины В.А. Манассеина (24 тысячи то.мов). Хронологическая глубина 

ф о н д а-с  XVIII века 1ю настоящее время. Для размещения изданий применяются формапю- 

инвоггарная, алфавитно-хронологическая и крепостная (газеты) расстановки. Периодические 

издания представлены коллекцией отечественной периодики, журнапами с XIX века по 

настоящее время (890 тысяч экземпляров), иностранными журналами 

(180 тысяч экземпляров), собранием газет с XVIII века, которое включает 5032 названия и 

насчитывает 27 тысяч томов. Основной фонд библиотеки универсален по содержанию, 

включает информацию на различных носителях (микрофильмы, аудио- и видеодокументы).

В структурных подразделениях библиотеки развиваются книжные фонды в рамках 

предназначения каждого читального зала по отраагям знаний: юридических и 

ЭК01ЮМИЧССКИХ наук (читальный зал № 1), естественных и физико-математических 

(читальный зал № 3), исторических и филологических наук (читальный зал № 4), 

социально-философских наук (читальный зал № 5). А также по видам изданий: 

профессорский читальный зал -  справочная литература, зал периодических изданий -  

журналы отечественные за последние 6 лет и иностранные за 2 года, американский и 

немецкий залы -  различные виды изданий иа ан1'лийском и немецком языках, зал
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европейской докум етации -  нормативно-правовые документы, библиографический 

информационный центр -  энциклопедии, библиографические и справочные пособия. Особую 

гордость Научной библиотеки составляет фонд отдела рукописей и книжных памятников, 

включаюший документы XV-XVH и последующих веков Инкунабулы, дарственные 

коллекции, архивы, рукописи и другие уникальные материалы составляют коллекцию 

объемом более 100 тысяч единиц хранения. Перечисленные фонды являются неотъемлемой 

частью единого фонда библиотеки, отражены в карточных каталогах и частично в 

электронном (все поступления с 1993 года) и доступны пользователям.

В работе по формированию фонда библиотека отдает приоритет комплектованию его 

документами по профилю университета, особенно трудами ученых университета, книгами о 

Томске, краеведческими изданиями

Богатейший научный, культурный и информационный потенциал библиотечных 

фондов нуждается в бережном сохранении. Выполняя одну из главных задач сохранения, 

ршиюнального размешения, улучшения ус;ювий хранения основного фонда с более чем 

столетней историей, библиотека пересмотрела в последние годы свои возможности и 

предпринимает все меры к сохранению национального достояния.

В 2000 году в соответствии с Национальной программой по сохранности книжных 

фондов составлена “Комплексная профамма сохранности и рационального использования 

единого книжного фонда Научной библиотеки ТГУ”, основная цель которой -  разработка и 

осуществление комплекса организационных, технологических, административно- 

хозяйственных и культурно-воспитательных мероприятий, направленных на сохранение 

фонда Научной библиотеки как части культурного и информационного наследия страны.

Изучая опыт, накопленный в области сохранения библиотечных фондов, библиотека 

ищет оптимальные пути реализации задач, связанных с собиранием, хранением и 

предоставлением пользователям накопленного интеллектуального потенциала.

Одним из примеров комплексного решения проблемы сохранения фонда стала полная 

реконструкция помещений старого здания книгохранилища. В результате реконструкции 

заменены отопительная и вентиляционная системы, освещение и пожаротушение, 

предусмотрено оснащение хранилища современными техническими средствами. 

Автоматизированная сисгема пожаротушения установлена на шести этажах главного 

книгохранилища. Установлены термочувствительные разрывные элемоггы, действующие 

нрн температуре 57-90 °С Ороситель предназначен для равномерного распыления воды по 

защищаемой площади и применяется для локализации или тушения пожара. На 

реконструкцию и капитальный ремонт выделены значительные ассигнования из местного и
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федерального бюджетов, спонсорские средства. В настоящее время освоен значительный 

объем средств.

Безусловно, положительным моментом в деятельности по сохранению фондов 

явилось создание Регионального центра консервации документов (2000 г.) на базе сектора 

гигиены и реставрации. Центр успешно развивается, и надеемся, что совместными усилиями 

удастся решить проблемы фазовой консервации и стабилизации документов, провести 

плановую экспертизу физического состояния фондов.

Одна из главных задач библиотеки -  предоставление документов пользователям. 

Активно внедряя с 1994 года информационные технологии, библиотека продолжает 

развивать библиотечно-информационное обслуживание в традиционных формах, уделяя при 

этом первостепенное значение сохранению фондов. Так, в зале с открытым доступом 

книжная коллекция снабжена магнитными метками, здесь уста1ювлены камеры наблюдения, 

автоматизированные системы зан1иты от несанкционированного выноса книг на выходе из 

зала и на выходе из помещений библиогеки, введены штрафные санкции за вовремя не 

возвращенные документы. На документы высокого читательского спроса, относящиеся к 

категории постоянного хранения, изготавливаются пользовательские копии путем 

ксерокопирования. Сибирские газеты микрофильмируются. Разработаны и применяются 

особые правила выдачи докумоггов, относящихся к книжным памятникам.

Новый этап в жнзни библиотеки связан с периодом ее участия в международном 

проекте Tempus Tacis (1994-1998 гг.). Приобретение, внедрение н использование 

программного обеспечения VTLS позволило автомаггизировать все технологические 

процессы библиотеки от заказа докуменч^! до его выдачи пользователю. Применяется 

электронная инвентаризация для проверки основного, подсобных фондов читальных залов и 

абонемента.

Новым в деятельности библиотеки сгало создаиие цифровой коллекции (электронной 

библиотеки). С 2003 года библиотека приступила к оцифровке редких, пользующихся 

спросом докумеетов основного фонда. Предпочгение отдается документам краеведческого 

характера В результате создаются рабочая и страховая копии докуменга, мультимедийная 

версия Оригинал документа из обращения изымается. Пока мы находимся на начальном 

этапе работы, многое предстоит еще изучить и освоить, но начало положено.

Следует отметать и то, что активно используются традиционные формы сохранности 

книжного фонда -  переплет и мелкий ремонт докумеетов. Библио1екари проходят 

стажировку и обучение переплету и мелкому ремонту в Центре консервации и реставрации
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документов. Ежегодно библиотека восстанавливает и переплетает до 5 тысяч документов 

силами сотрудников собственной переплетной мастерской.

Общими проблемами многих вузовских библиотек являются;

1. Сохранение сибирских периодических изданий (особенно газет), документов 

XIX века, активно используемых читателями.

2. Утрата документов путем их хищения или умышленного повреждения. У нас 

ежегодно подлежат восстановлению более 5 тысяч страниц, вырванных пользователями 

библиотеки. Зачастую аспиранты и дипломники не возвращают в библиотеку полученные 

книги, что значительно влияет на качественное состояние фонда. Это заставляет задуматься 

над ужесточением правил выдачи документов читателям. Поэтому в настоящее время 

пересматриваются правила выдачи на дом документов основного фонда, подлежащих 

постоянному хранению. Автоматизированная система позволяет оперативно менять класс 

экземпляра издания и ранее доступные документы не выдавать на дом, а предоставлять для 

использования только в чит'ачьных залах.

3. Нарушение условий хранения фондов, несоблюдение режимов температуры и 

влажности, отсугствие хороших вентиляционных систем.

4. Отсутствие средств для работы с фондом (переплеч, оцифровка и 

микрофильмирование).

Считаем, что эти и другие проблемы работы с фондом можно и нужно решать, 

объединяя усилия библиотек, например путем централизованного микрофильмирования 

редких и активно используемых газет и продажи микрофильмов нуждающимся библиотекам, 

совмесгного создания мультимедийных документов н т. д.

Ориентация на пользователя, создающего новые знания, предвидение его новых 

информационных потребностей и соответствующее их обеспечение на базе передового 

технологического и технического оснащения -  вот те условия, которые помогут 

становлению университетской библиотеки будущего.



РУССКИЕ ИЗДАНИЯ ИЗ ХАРБИНА В БИБЛИОТЕКЕ ТОМСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УHИB^:PCИTETA

Татьяна Александровна Романова, 

заведующая отделом редких книг и рукописей,

Научно-техническая библиотека. Томский политехнический университет

Хорошо известен тот факт, что формирование фондов и последующее их 

комплектование в вузовской библиотеке неотделимо от истории вуза, его факультетов и 

кафедр. Поэтому многие библиотеки наряду с изучением книжных коллекций занимаются и 

изучением истории своего вуза. Организована эта работа в библиотеках по-разному. Так, в 

библиотеке Саик1 -Петербургского технического универсетета самостоятельно друг от друга 

действуют Кабинет истории института и Отдел редких книг.

В Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета эта 

работа объединена в рамках Отдела редких книг и рукописей. Поскольку исторически 

сложилось, что частью фонда отдела являеп ся так называемый шкаф А, где собраны работы 

наших преподавателей с автографами и дарственными надписями институту и библиотеке. 

При изучении истории того или иного учебника научно-изыскательская деятельность 

сотрудника отдела выходит за рамки только истории книги. Так, при изучении коллекции 

русских изданий из Харбина, хранящихся в фонде НТБ ТПУ, обнаружились интереснейшие 

исторические факты, связанные с Китайской Восточной железной дорогой (КВЖД), с 

основанием и развитием города Харбина.

В последние годы в печати появились публикации об истории дальневосточной 

российской эмиграции. В них эмигранты рассматриваются как составная часть русского 

народа, только в иных географических условиях, а не как враждебная России масса или 

просто группа людей, спасавшихся бегством от политических преследований. В разряд этих 

эмиграетов после I9I7 года неожиданно для себя попали российские подданные, рабочие, 

инженеры, строители КВЖД, обосновавшиеся в Маньчжурии и основавшие ее 

административный центр Харбин. Они боролись за существование в чужой стране и, как 

могли, старались остаться в своем особом, русском обличии [1]. Важную роль в этом 

сыграли книги, журналы, газеты, выходившие в Харбине на русском языке. Специалистам 

известно 70 названий русских журналов и газет различных направлений, издававшихся в 

зоне КВЖД в разное время в дореволюционный период [2].

Вопросы истории русского книгоиздания в Харбине 20-30-х годов XX века отражены 

в ряде публикаций С.А. Пайчадзе и Т В. Кузнецовой. Целью моего сообщения является



анализ ряда изданий, напечатанных в начале XX века в типографиях г. Харбина и 

хранящихся в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета,

В профессиональной деятельности выпускников Томского технологического 

института (ТТИ) начала XX века много значили КВЖД и г. Харбин. Многие из инженеров, 

преподавателей, работавших до начала Гражданской войны во Владивостоке, Уссурийске, 

Хабаровске, Благовещенске, волей судьбы оказались после 1920 года в Харбине, где н аш и  

себе пристанище русские эмигранты. Томские технологи -  архитекторы, инженеры, 

механики, преподаватели -  внесли заметный вклад в развитие Харбина, в эксплуатациоииую 

деятельность Китайской Восточной железной дороги, в становление Русско-Китайского 

политехнического института (позднее Харбинский политехнический институт).

В Государственном архиве Томской области сохранились сведения о том, что в конце 

1916 года Совет ТТИ (так назывался до революции ТПУ) по предложению Библиогечной 

комиссии постановил выписать для библиотеки института комплект журнала 

Маньчжурского педагогического общества “Просветительное дело в Азиатской России” за 

1913-1917 годы [3]. Это был первый педагогический журнал на Дальнем Востоке. Он 

издавался в Харбине в 1913-1918 годы. Редактором был В.М. Замятин, а с 1914 года -  

М.К. Костин. К сожалению, комплект журнала до настоящего времени не дошел. В отделе 

редких книг и рукописей НТБ ТПУ хранится отдельный опи ск  из журнала 

“Просветительное дело в Азиатской России’', напечатанный в электро-типо-литографии 

товарищества “Бергут, Сын и Ко” в 1915 году. В нем опубликована статья профессора ТТИ 

Бориса Петровича Вейнберга “Прошлое и вероятное будущее СВЖК в гор. Томске”. 

Известно, что Б.П Вейнберг был одним из организаторов Сибирских высших женских 

курсов в Томске, и статья была написана по случаю 5-летия со дня основания СВЖК. Оттиск 

был подарен автором в библиотеку ТТИ весной 1917 года.

Известная полиграфическая фирма “Бергут’ , основанная в 1883 году, превратилась в 

компанию “Бергут и Сын”, а затем в товарищество “Бергут, Сын и Ко”. В Хгфбииской 

типографии этой компании было выпущено большое количество популярной литературы [4]. 

Среди них поступившая в ф«)нд библиотеки работа Д.Н. Тодоровича “Японско-русская 

торговля” (Харбин: Электро-типо-л1ггография товарищества “Бергут, Сын и Ко”, 1916. № 

1587. 56 с.). На обложке книги надпись черными чернилами: “От профессора 

Д.Н. Тодоровича. Токио -  Япония (Prof. D.N. Todorovitch, 12; Shinrindo-cho Asabu. Tokyo 

Japan) при ненахождении: Харбин, Суигарский, 5. М.К. Костану”. Михаил Кузьмич Костин 

до редактирования журнала “Просветительное дело в Азиатской России” был заведующим



делопроизводством и секретарем Комитета образовательных учреждений Уссурийской 

железной дороги. Личность профессора Д. Н. Тодоровича установить ие удалось.

В 20-30-е годы XX века в Харбине действовало несколько типофафий, которые 

печатали научные работы, статистические отчеты, справочные издания, художественные 

произведения и т. д. “Издательство КВЖД” -  основная база русского книгоиздания в 

Харбине с начала функционирования дороги (1903) и до ее продажи советскими властями в 

1935 году государству Манчжоу Го [5]. Кроме издательства важная роль в выпуске научных 

трудов принадлежала управлению и отделам дороги. Так, служба тяги КВЖД напечатала 

доклад инженера-механика Г.Б. Кибеля 3-му Совещательному съезду инженеров и техников 

службы тяги КВЖД, состоявшемуся в Харбине 27 апреля 1925 года “Установление научных 

норм при обработке мегаллов резанием в Харбинских Главных мастерских КВЖД”. Кроме 

доклада в сборнике напечатаны приложения; “Работы по установлению научных норм при 

обработке металла резанием в колесном цехе Харбинских Главных мастерских (Служебный 

доклад)"; “Описание способа изготовления наваренных электросваркой резцов, 

предназначенных для чяжелых работ”; “Выборки из 1Юясиительной записки С Ф. Гейнца к 

его линейке” и прения по докладу инженера Кибеля. В ноябре 1927 П)да книгу передал в 

библиотеку ректор профессор Н.В. Гутовский, о  чем на обложке ес 1ъ его собственноручная 

надпись красными чернилами. Кроме того, на титульном листе выполнена дарсгвенная 

надпись автора следующего содержания: “Томскому технологическому институту инженер 

Григорий Кибсль 14.11.1926. Харбин”. В более поздние годы в дар институту посгупили еще 

две рабоаы инженера Кибеля. Гирш (Григорий) Берелович Кибель -  инженер-механик 

службы тяги КВЖД в 20-х годах XX века. Выпускник механического отделения ТТИ 

1918 года. Сын мешанина, иудей, он родился в Тюмени Тобольской губернии 27 августа 

1893 года Окончил Екатеринбургское реальное училище в 1911 году и поступил в Томский 

технологический инститлтг [6].

Томский технологический иистнту! выписывал некоторые периодические издания 

Харбина, вел активный обмен изданиями с организациями города. В январе 1917 года в ТТИ 

от редакции журнача “Просветительное дело в Азиатской России” из Харбина пришло 

письмо следующего со.цержаиия: “Ввиду встретившейся надобности, не откажите прислать 

издания института по истории и его организации и современной постановке учебного дела”. 

13 февраля 1917 года Библиотечная комиссия, заслушав просьбу редакции, постановила; 

послагь записку профессора Ефимова, отчеты института за 1910-1913 годы и оттиск ста1 ьи 

профессора Усова. В апреле 1917 года бандероль с названными изданиями была отправлена 

библиотекарем А. Кирилловым [7].



В фонде библиотеки сохранилось несколько изданий, поступивших из Харбина в 30-е 

годы по обмену Среди иих два выпуска сборника “Высшая школа в Харбине”, где 

опубликованы материалы за 1922-1925 годы Редактором издания был профессор 

Н.М. Обухов. Во втором выпуске сборника опубликованы обзорные статьи директора 

Русско-Китайского политехнического института А.А. Щелкова о состоянии и деятельности 

вуза к концу 1923 года, декана юридического факультета профессора Н.И. Миролюбова о 

деятельности факультета и директора Харбинской высшей медицинской школы доктора 

Н.М. Иващенко о состоянии школы В подзаголовке указано второе название -  “Труды 

Русско-Китайского гголитехнического института”, так как в сборник включены научные 

труды академического персонала этого института. На одном из выпусков обнаружены 

штампы: “Цена в Харбине 5 иен вне г. Харбина с пересылкой 6 иен” и “Главный склад 

издания: книжный склад и контр-а|теиство М.И. Борисова Харбин, Школьная ул., дом № 5”.

В конце 20-х -  начале 30-х годов XX века в харбинских типографиях “Заря” и КВЖД 

активно печатались издания Русско-Китайского политехнического института. Вопросы 

политехнического обучения и научные исследования профессоров и доцентов института 

освещались в печатном издании “Известия и труды Харбинского политехнического 

института”, 6 выпусков которого выходили с 1922 по 1936 год под редакцией профессора

Н. М. Обухова. Комплект этого издания хранится в редком фонде библиотеки. В фонде НТБ 

ТПУ также хранятся работы преподавателей этого вуза, профессоров В.А. Барри,

В.А. Белобродского, А.К. Попова, С.А. Савина по механике, теплотехнике, по 

проектированию железнодорожных мостов. Кстати, Александр Константинович Попов -  

выпускник Механического отделения ТТИ 1910 года. Родился в Пермской губернии 9 июля 

1884 года, окончил Томскую гимназию в 1902 году, затем в 1902-1910 годах учился в ТТИ. 

В 1914 году заведовал электрической станцией на Нижне-Уфалейском заводе Пермской 

губернии, затем до 1921 года служил главным механиком Верх-Исетского юрного округа В 

1923-1952 годах с перерывами -  преподаватель, затем профессор Харбинского 

политехнического института, декан электромеханического факультета. В институте читал 

курс по основам электрофизики В 1941-1946 годах работал управляющим Мулинскими 

копями. В 1954 году эмигрировал в Австралию, где скончайся в 1959 году (8, 9].

Политехнический институт располагал и своей издательской базой. В его литографии 

только в годы подготовки первого выпуска инженеров было напечатано 60 лекций [10].

Таким образом, ана'жз русских изданий, напечатанных в типофафиях Харбина, 

хранящихся в старейшей библиотеке Сибири, приоткрывает еще одну страничку русского 

книгораспространения в Китае, истории книжных связей России и Китая
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ОРГ АНИЗАЦИЯ ЖУРНАЛЬНОГО ФОНЛ^ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГ О 

РАЗМЕЩЕНИЯ

Ирина В тальевна Кузнецова, 

заведующая сектором отдела основного фонда.

Научная библиотека. Томский государственный университет

Журнальный фонд отдела основного фонда смело можно назвать уникальным. На 

сегодняшний день он насчитывает 868 тг,1сяч печатных единиц хранения русских и 

иностранных журналов. Это русская периодика -  первые литературные, исторические и 

общественно-политические журналы, которые появились около 250 лет тому назад. 

Журнальный фонд включает такие издания, как “Былое” -  первый легальный журнал, 

посвященный истории освободительного движения в России, “Отечественные записки” 

Некрасова н Салтыкова-Щедрина, “Современник”, связанный с именами Белинского, 

Добролюбова. Некрасова, Пушкина, Чернышевского. “Русская старина”, “Русский вестник”, 

“ Вестник Европы” и многие другие. Все эти издания ежедневно выдаются из фонда отдела. 

Следует заметить, что интерес к ним будет только расти, так как практически все 

исследования, касающиеся общественно-политических, философских, экономических или 

литературных проблем 40-60-х годов XIX века в России связаны с этими журналами.

Особый интерес вызывают у читателей журналы об историческом, культурном 

прошлом своего края, города -  сибирские, томские издания, журналы первых лет советской 

власти, периода Великой Отечественной войны: “Сибирские вопросы”, “Сибирские огни”, 

“Сибирский рассвет”, “Каторга и ссылка”, “Красный архив”, “Военная мысль”, “Военно

исторический журнал” и др.

Научно-техническая периодика представлена в фонде академическими и вузовскими 

изданиями с постоянными журнапьными сериями, состоящими из десятков названий 

научных журналов. Среди них -  “Доклады Академии наук СССР”, “Вестник Московского и 

Ленинградского университетов”, “Известия вузов”. “Научные доклады высшей школы”, 

“Бюллетень Верховного Суда СССР и РСФСР”, “Собрания узаконений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации” и многие другие.

Лигерату'рно-художественпые журначы, журналы но культуре, искусству, народному 

образованию, производственные журналы, информационно-библиографические издания 

имеются в фонде с момента их возникновения и до настояшего времени. Активно 

используются читателями журналы “Аврора”, “Вокруг света”, “Знамя”, “Наш современник”, 

“Октябрь”, “Москва”, “Юность” . “Радио”.



Фонд иностранных журналов представлен периодикой на 16 языках народов мира. 

Хронологическая глубина фонда охватывает период с 1845 года по настоящее время.

1^жегодно из фонда выдаётся 38 тысяч русских и 4 тысячи иностранных журналов.

Журнальный фонд отдела основного фон;1а размещён из четырех этажах нового 

здания. До 1939 года журналы расставлялись по форматно-порядковой системе, где каждое 

название собиралось под одним номером с прибавлением буквы «Р» -  периодика. С 1939 

года для журналов введена алфавитно-хронологическая расстановка. Журналы 

располагаются по алфавиту их названий Все журналы оформлены указателями, 

разделителями, это помогает при расстановке и выдаче литерагуры, уменьшает сроки 

выполнения запросов.

В целях повышения эффективносги использования фондов проводится работа по 

изучению читательского спроса, качественного состояния фондов, отбираются журналы в 

переплёт, мелкий ремонт, списание. На одном из участков журнального фонда уже 

несколько лет выделен стеллаж для журналов гювышенного спроса. На нём расположены 

журналы, на которые в день мог^а поступить 10-15 запросов чичателей. Стеллаж 

расположен рядом с подъёмником, и библиотекарь в течение нескольких минут может 

высюлнить запрос. Если поток заявок на одно из названий, расположенных на стеллаже, 

уменьшается, то его убирают на своё место в фонде согласно алфавитной расстановке, а на 

его место встаёт другой журнал.

В 2001 году была проведена большая работа по изучению фонда иностранных 

журналов, по итогам которой составлен паспорт -  характерисгика. Паспорт даёт 

возможность узнать необходимые данные о фонде; экземплярность, страны и языки, на 

которых были изданы журналы, хронологический охват как всего фонда иностранных 

журналов в целом, так и отдельных изданий.

Постоянная работа с фондом, анализ работы показывают, что журнальный фонд 

размещён правильно. Он располагаегся в том же здании библиотеки, где находятся 

читальные залы н зал периодических изданий; между собой они связаны конвейером. Нет 

лишних пересылок, что сокращает время на приём новинок и обслуживание читателей.

Фонд журнапов постоянно увеличиваечся, и это ставит перед нами новые задачи по 

его оптимальному размешению и сохранности. Для улучшения качества обслуживания 

читателей необходимо делать копии статей из ветхих, часто запрашиваемых журна1юв, это 

даст нам возможность сократить количество отказов на запросы и сохранить фонд Сейчас 

идет работа с журналом “Вестник древней истории” , изучается читательский спрос и 

готовятся копии статей из этого журнала.



Работа с журнальным фондом требует постоянного контроля за его состоянием -  

передвижки, обеспыливания, редактирования фонда. Постоянно идет отбор журналов на 

восстановление, мелкий ремонт и переплет. Библиотекари, работающие с журнальным 

фондом, посещают обучающие семинары Регионального центра консервации, посвященные 

вопросам фазовой консервации и реставрации, передвижке и расстановке фонда. Через 

несколько лет, возможно, возникнет вопрос и о консервации устаревших, непрофильных 

изданий, дублетов. В библиотеке действует инструкция о сроках хранения журналов, в 

соответствии с которой также идет работа

Сейчас библиотека и отдел осваивают новый для себя вид работы -  оцифровку 

изданий Это в основном книги, но в будущем, возможтю, это будут и журналы или статьи из 

наиболее спрашиваемых читателями журналов. Все это поможет нам сохранить 

библиотечный фонд, увеличить его обращаемость, сделать его более доступным для 

читателей.



КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ: ОТ ПРОПАГАНДЫ К ФАКТОРУ НАУЧНОГО И 

КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Мария Ивановна Алексеева, 

заведующая сектором пропаганды книги.

Научная библиотека. Томский государственный университет

В выставочной деятельности Научной библиотеки ТРУ выделяется одно из 

приоритегаых направлений, которое связано с представлением достижений научных школ и 

исследований ученых ТГУ. Событийным поводом здесь, как правило, служит проведение 

научных конференций, семинаров, круглых столов, презентаций или какая-то юбилейная 

дата.

Чтобы избежать тривиальной “демонстрации достигнутого”, важно на первом этапе 

подготовки совместно с организаторами конференции выработать общую концепцию 

будущей экспозиции, ориентированную на предполагаемый контингеет участников, который 

зависит от масштаба научного события.

В последние годы в связи с юбилеями университета и города собрания ученых 

различных отраслей были как никогда представительны. Поэтому, как правило, вставала 

задача 1юказать не только современное состояние разработки той или иной научной 

проблемы, но и историю сгановления университетских научных школ и направлений. В этой 

ретроспективе неизменный интерес вызывают публикации ученых в выпусках “Известий 

Томского универстета” конца XIX -  начала XX века, издания по истории университета, 

библиофафические указатели трудов томских ученых, биографические справочники. 

Исторический подход оправдан еще и потому, что в университетских конференциях 

участвуют не только корифеи наук, но и молодые ученые, аспиранты, а в качестве 

слушателей присутствуют и студенты.

Даже в рамках строго научной темы можно избежать сухого академизма, если не 

отделять науку от ее творцов. Научная библиотека ТГУ располагает личными книжными 

собраниями многих университетских ученых и архивами некоторых. Объединение фондов 

библиотеки, кафедр, музея истории университета. Государственного архива Томской облает и 

и личных архивов всегда плодотБорно; наглядные фрагменты тв0рческо1 о процесса 

(фотоматериалы экспедиций, дневники, рабочие записи) связываются воедино с его 

результатом -  монофафиями, сборниками статей, учебниками, пособиями и т.д 

Владельческие и дарственные надписи на книгах и рукописные материалы вносят 

дополнительные эмоциональные акценты в восприятие экспозиции.



Книжные выставки: am пропаганды к фактору научного и культурнога общения

Разумеется, повышенным вниманием пользуются разделы выставки, где 

представлены последние работы по проблеме Далеко не каждый факультет или кафедра 

целенаправленно собирают и систематизируют библиографию трудов своих согрудников. 

Поэтому здесь важны как личный контакт с ведущими специалистами по проблеме, так и 

основательность предварительного библиографического поиска Издания, имеющиеся в 

фонде библиотеки, в таких случаях дополняются книгами из личных библиотек ученых. 

Стремление к наибольшей полноте, особенно в представлении монографий, материалов 

конференций и сборников статей, оборачивается активным использованием именно этих 

изданий для ксерокопирования.

Тенденцией последнего времени стала междисциплинарность исследований. Это 

требует не просто расширения спектра экспонируемых изданий, но и выстраивания 

определенной логики экспозиции, позволяющей специалистам разных отраслей 

самостоятельно ориентироваться в разделах выставки при поиске нужной информации. Для 

нас важно акцентировать внимание как на фундаментальных изданиях, богатых 

библио11>афическим материалом, так и на региональных публикациях, посвященных 

частным аспектам проблемы. В связи с этим встает важный вопрос комплектования фондов 

библиотеки. Еще на этапе подготовки выставки выявляются пробелы, которые частично 

можно воС|Юлнить за счет имеющихся на факультетах, кафедрах и у самих ученых изданий 

монографий, сборников статей, материалов конференций и т д Но отрадно и то, что 

выставка инициирует также и приток даров от приезжих участников конференций, которые 

привозят издания своих региональных вузов.

Опыт проведения выставок, приуроченных к научным конференциям, 

свидетельствует о том, что компетентно подобранная и представленная экспозиция 

становится догюлнительной формой обмена научной информацией, ради которого и 

со<1ираются подобные форумы.



Материалы VI-й Международной научно-практической конференции, 
Томск, 21-23 сентября 2004 г.

(Вузовские библиотеки Западной Сибири: Опыт работы 
Выпуск 27)
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